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Рабочая программа составлена на основе Образовательного стандарта, самостоятельно уста-

навливаемого Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова для реализуе-

мых образовательных программ высшего профессионального образования по направлению подго-

товки 45.03.01 «Филология» (далее по тексту ОС МГУ); Положения о рабочей учебной программе 

дисциплины высшего профессионального образования (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом МГУ от 30 декабря 2020 года № 1367 (3++), приказами об утверждении изменений в ОС 

МГУ от 21 декабря 2021 года № 1404, от 29 мая 2023 года №700, от 29 мая 2023 года№ 702, от 29 

мая 2023 года № 703. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана доцентом кафедры истории и международных 

отношений Филиала МГУ в городе Севастополе кандидатом философских наук Ставицким Андре-

ем Владимировичем в 2024 году. 

 

Год приема на обучение с        2023         года 

 

 

курсы – II. 

семестры – 3, 4) 

 

зачетных единиц 4 

академических часов 144, в т.ч.: 

лекций – 52 часа  

семинарских занятий – 68 часов 

сам. работа – 24 часа 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в III семестре 

Форма итоговой аттестации – экзамен в IV семестре. 
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1.         Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

 

Дисциплина «История России» относится к общеобразовательному блоку базовой части ОП 

ВО, она представляет собой систематическое изложение истории России, начиная с древнейших 

времён (с процессов образования государства восточных славян) до этапа современных трансфор-

мационных процессов в Российской Федерации. В основе курса – идея единства цивилизационно-

го своеобразия России как исторически складывающейся целостности и ее интегрированности в 

мировую цивилизацию, проявляющегося в государственном, хозяйственном и культурном строи-

тельстве на разных этапах развития.  Данный курс опирается на базовые знания, приобретённые 

студентом в средней школе, и обеспечивает надлежащий уровень общегуманитарной подготовки 

будущего выпускника-бакалавра. 

 

Основная цель учебной дисциплины «История России» получить комплексное углублен-

ное представление о ходе исторического процесса и основных этапах развития России, особенно-

стях становления политической системы, экономики, а также культурного потенциала народов 

России. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

- раскрыв всю сложность исторических процессов, происходивших в России, показать ори-

гинальные черты российской цивилизации;  

- продемонстрировать роль и место России в мировой истории;  

- расширить кругозор и общую эрудицию студентов; 

- привить студентам вкус к гуманитарным исследованиям.  

 

2.        Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенци-

ями выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации дис-

циплины: 

Согласно ФГОС ВО: 

 

Универсальные компетенции:  

 

• Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач (УК-1.Б). 

• Способен применять философские категории, анализировать философские тексты и учиты-

вать философские проблемы при решении социальных и профессиональных задач  (УК-2.Б). 

• Способен в контексте профессиональной деятельности использовать знания об основных по-

нятиях и методах естествознания (УК-3.Б). 

•  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-4.Б). 

• Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-7.Б). 

• Способен осуществлять деловую и академическую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации (УК-8.Б). 

• Способен осуществлять деловую и академическую коммуникацию в устной и письменной 

формах на иностранном языке (иностранных языках) (УК-9.Б).   
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• Способен использовать современные информационно-коммуникационные технологии в ака-

демической и профессиональной сферах (УК-10.Б). 

• Способен интерпретировать историю России в контексте мирового исторического развития 

(УК-11.Б).  

• Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-12.Б). 

•  Способен использовать физическую культуру личности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности и соблюдения норм здорового образа жизни  

     (УК-13.Б). 

• Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельно-

сти безопасные условия жизнедеятельности при угрозе и возникновении чрезвычайныз ситу-

аций и военных конфликтов (УК-14.Б). 

• Способен использовать базовые знания в области охраны окружающей среды и устойчивого 

развития, понимать экологические ограничения и последствия в сфере профессиональной де-

ятельности (УК-15.Б). 

• Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности и 

формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению в социальной и профес-

сиональной среде (УК-16.Б). 

• Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедея-

тельности (УК-17.Б). 

• Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах (УК-18.Б).     

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

•  владение способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1.Б); 

• способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2.Б). 

 

Профессиональные компетенции: 

 

• научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории (ПК-1.Б); 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов истори-

ческого исследования (ПК-3.Б); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ПК-5.Б); 

способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую историче-

скую информацию (ПК-6.Б); 

способностью к критическому восприятию концепций различных историографических 

школ (ПК-7.Б); 
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способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направлен-

ности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8.Б); 

способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9.Б); 

способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тема-

тике проводимых исследований (ПК-10.Б); 

• организационно-управленческая деятельность: 

способностью к работе с информацией для принятия решений органами государствен-

ного управления, местного, регионального и республиканского самоуправления (ПК-12.Б); 

• культурно-просветительская деятельность: 

способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и ис-

торико-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культу-

ры (ПК-14.Б); 

• экспертно-аналитическая деятельность: 

способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций, СМИ (ПК-15.Б). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Знать:  

 

1. Историю в рамках учебной программы дисциплины, общие закономерности и основные 

этапы их исторического развития.  

2. Ключевые события истории народов и государств, их общую и сравнительную хроноло-

гию, историческое значение, выдающихся деятелей. 

3. Основные источники и литературу по курсу. 

 

Уметь:  

1. Использовать технологию работы с большими объемами информации. 

2. Объяснять и интерпретировать события истории, а также оценивать их историческое 

значение. 

3. Работать с различными типами исторических источников, научной и учебно-

методической литературой, картой, понятиями, самостоятельно добывать необходимую 

информацию по изучаемым проблемам. 

4. Использовать навыки научно-исследовательской работы, проблемно-аналитический 

подход в обработке информации, умение мыслить исторически, «объёмно», в синхрон-

но-диахронном режиме рассмотрения исторического процесса и его исследования.   

5. Анализировать исторический материал, опираясь на полученные знания и методические 

приемы, логически выстраивать изучение и изложение исследуемого материала.  

6. Отстаивать свою точку зрения, аргументированно, на основе исторических фактов, 

обосновывать свой взгляд на ту или иную проблему и слышать оппонента, воспринимая 

другие позиции как альтернативные. 

7. Использовать в изучении и анализе исторических процессов ассоциативный ряд; 

8. находить, знакомиться и работать с дополнительной литературой по курсу.  

 

Владеть: 

1. Базовыми навыками исторического мышления, включающими общие понимание исто-

рического процесса в его многообразии и противоречивости.  
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2. Основами политической, экономической и правовой грамотности, руководствуясь 

принципами общечеловеческих духовных ценностей. 

3. Методологическими принципами проведения исторического исследования, основными 

методами работы с источниками и историографией, навыками написания самостоятель-

ного научного исследования.  

 
3. Формат обучения _____очный__    

 

4. Объем дисциплины составляет 4 з.е., в том числе 122 академических часа отведен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторная нагрузка), 22 академи-

ческих часа на самостоятельную работу обучающихся.  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий. 

 

№
 п

/п
 

 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине  (мо-

дулю) 

Номинальные трудоза-

траты обучающегося 

В
се

го
 а

к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

ас
о
в 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости Контактная работа 

(работа во взаимо-

действии с препо-

давателем) Виды 

контактной работы, 

академические часы 
С

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 
о

б
у

ч
а-

ю
щ

ег
о

ся
, 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
и

е 
ч

ас
ы

 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 

1 История как наука. Особен-

ности истории.  

2 2  4 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

2 Россия и мир. Особенности 

России ка цивилизации. Ис-

тория России и всеобщая ис-

тория 

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

3 Народы и политические об-

разования территории совре-

менной России в древности. 

Генезис славян. 

2 2  4 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

4 Мир и Русь в X –  начале XIII 

вв. 

Древняя Русь.   

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

5 Мир  и Русь в XIII – XIV вв. 

Феодальная раздробленность 

и образование централизо-

ванного государства 

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 
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6 Мир и Русь в XV - первой 

половине XVI вв. Собирание 

Руси  

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

7 Мир и Русь во второй поло-

вине XVI в. Московское цар-

ство в эпоху Ивана Грозного   

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

8 Мир и Русь в конце XVI- 

первой половине XVII в. Ве-

ликая Смута  

2 2  4 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

9 Мир и Русь во второй поло-

вине XVII в. «Бунташный 

век» в России.    

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

10 Россия в конце XVII – первой 

четверти XVIII вв. Правление 

Петра Великого   

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

11 Россия в эпоху «дворцовых 

переворотов». Правление 

Елизаветы Петровны 

2 2  4 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

12 Российская империя в 1761-

1801 гг. «Просвещенный аб-

солютизм». Правление Ека-

терины II и Павла I 

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

13 Российская империя в первой 
четверти XIX в. Правление 
Александра I. Отечественная 
война 1812 года 
  

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

14 Российская империя во вто-
рой четверти XIX в. Правле-
ние Николая I. Крымская 
война 

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

15 Россия в правление Алек-
сандра II. Отмена крепостно-
го права и буржуазные ре-
формы   

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

16 Россия в правление Алек-
сандра III. Внешняя политика 
Российской империи в 1856-
1894 гг.    

2 2  4 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 
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17 Россия на рубеже XIX–ХХ 
вв. Кризис Российской импе-
рии.  Правление Николая II. 

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

18 Мир и Российская империя 
на рубеже новейшего време-
ни в эпоху великих перемен  

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

 Промежуточная аттестация  

Экзамен    

     

  36 36 13 85  

19 Россия в 1917-1921 гг. Ин-
тервенция и гражданская 
война 29 гг.: от революции и 
гражданской войны к началу 
строительства государствен-
ного социализма 

2 4 1 7 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

20 СССР в 1921-1929 гг. НЭП 

2 

4 1 7 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

21 СССР в 1929-1941 гг. Внут-
ренняя и внешняя политика 
Советского Союза 

2 4 1 7 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

22 СССР в 1941-1953 гг.: Вели-
кая Отечественная война и 
послевоенное восстановле-
ние.  

2 4 1 7 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

23 СССР в 1954-1964 гг. «Отте-
пель» 

2 4 1 7 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

24 СССР в 1964-1985 гг. «Разви-
той социализм» 

2 

4 1 7 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

25 Россия в 1985-1999 гг. Развал 

СССР и его последствия  

2 4 1 7 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

26 Россия в 1999-2023 гг.   2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 
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27 Россия и мир в эпоху великих 

перемен 

2 2 1 5 Устный опрос, обсуж-

дение докладов, вы-

полнение практиче-

ских заданий, рефера-

ты, контрольные 

  18 32 9 73  

 Промежуточная аттестация  

Экзамен    

     

 Итого 54 68 22 144  

 

5.1 Содержание разделов дисциплины. 

План лекций 
 

№
 п

/п
 

 

 

Наименование разде-

лов и тем дисциплины 

(модуля), 

Форма проме-

жуточной 

аттестации по 

дисциплине  (модулю) 

Формы теку-

щего контроля 

 

За-

нятия 

лек-

ци-

он-

ного 

типа 

Заня-

тия 

семи-

нар-

ского 

типа 

 

1 История как наука. 

Особенности истории.  

2  История как наука. Особенности истории. 

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. Ар-

хеология и вещественные источники. Письменные ис-

точники. Исторический источник и научное исследова-

ние в области истории. 

 

2 Россия и мир. Осо-

бенности России ка 

цивилизации. История 

России и всеобщая 
история 

2  Россия как страна и цивилизация. Её особенности. Ис-

тория стран, народов, регионов, входивших в состав 

России на разных этапах ее существования как часть 

российской истории. 
История России как часть мировой истории. Необходи-

мость изучения истории России во взаимосвязи с исто-

рией других стран и народов, в связи с основными собы-

тиями и процессами, оказавшими большое влияние на 

ход мировой истории. 

 

3 Народы и политиче-

ские образования тер-

ритории современной 

России в древности. 

Генезис славян. 

2  Евразийское пространство: природно-географические 

характеристики (в сопоставлении с другими регионами). 

Заселение территории современной России человеком 

современного вида. Археологическая периодизация (ка-

менный век, энеолит, бронзовый век, железный век). 

Археологические источники и их роль в истории. Важ-

нейшие археологические открытия. Памятники камен-
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ного века на территории России. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на тер-

ритории Северной Евразии. Природно-климатические 

факторы и их изменения. Ареалы древнейшего земледе-

лия и скотоводства. Распространение гончарства и ме-

таллургии. Возникновение общественной организации, 

государственности, религиозных представлений, куль-

туры и искусства. 
Античность в Причерноморье. Великое переселение 

народов. Арабский халифат и Хазарский каганат. Гене-

зис славян 

 

4 Мир и Русь в IX –  

начале XIII вв. 

Древняя Русь.   

2 2 Исторические условия складывания государственности. 

Формирование новой политической и этнической карты 

Европы. Политогенез в раннесредневековой Европе. 

Походы викингов. Первые известия о руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. «Призвание 

варягов» и начало династии Рюриковичей. Дискуссии по 

поводу т. н. норманнской теории и современные науч-

ные взгляды на проблему. Открытые археологами тор-

гово-ремесленного поселения («протогорода»). Ладога, 
Гнёздово, Рюриково Городище. 

Формирование территориально-политической структу-

ры Руси. Дань и полюдье. Первые русские князья: Рю-

рик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. 

Отношения с Византийской империей, странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Торговые пути. Русь в междуна-

родной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Причины приня-

тия христианства из Византии. Значение византийского 

наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и 
др.). Христианство, ислам и иудаизм как традиционные 

религии России. 

Территория и население государства Русь. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая струк-

тура Руси: волости. Становление городов. Органы вла-

сти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитиче-

ское развитие. Борьба за власть между сыновьями Вла-

димира Святославича. Правление Ярослава Святослави-

ча. Русь при Ярославичах. Борьба с половцами. Любеч-

ский съезд и его последствия. Владимир Мономах и его 
политика.  

Хозяйство древней Руси: земледелие, животноводство, 

ремесло, промыслы. Роль природно-климатического 

фактора в истории русского хозяйства. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической 

науке. Проблема «феодализма» в целом и в древней Ру-

си в частности. Княжеско-дружинная элита, духовен-

ство. Городское население. Категории рядового и зави-

симого населения. «Служебная организация» и вопрос о 

центрально-европейской социально-экономической мо-

дели на Руси. Древнерусское право. «Русская правда», 

её особенности. 
Внешняя политика и международные связи: отношения 

с Византией, печенегами, половцами, странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы. 
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Русь в середине XII – начале XIII вв. Формирование зе-

мель – самостоятельных политических образований 

(«княжеств»). Важнейшие земли и особенности их соци-

ально-экономического и политического развития.  

Внешняя политика русских земель. Русь и Степь.  

Древнерусская культура  

Дохристианская культура восточных славян и соседних 

народов. Повседневная жизнь, семейные отношения, 
материальная культура, верования. Былины.  

Христианство и ислам 

 

5 Мир  и Русь в XIII – 

XIV вв. Феодальная 

раздробленность и 

образование центра-

лизованного государ-

ства 

2 2 Русские земли в середине XIII – XIV вв. 

Феодальная раздробленность: причины, характер, по-

следствия.  

Южные и западные русские земли. Возникновение Ве-

ликого княжества литовского, русского и жемайтского. 

Включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли. Эволюция республиканского 

строя в Новгороде и Пскове. Александр Невский и про-

тивостояние экспансии с Запада (Невская битва, Ледо-

вое побоище). 
Русь и Орда. Нашествие Батыя. Княжества Северо-

Восточной Руси. Положение Руси в составе Улуса Джу-

чи.  

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московско-

го княжества и Литвы. Великая Замятня в Орде. Дмит-

рий Донской. Куликовская битва и ее отражение в древ-

нерусской книжности и исторической памяти. Походы 

Тохтамыша, Тамерлана и Едигея на Русь. 

Отношения Руси и Орды: современные научные пред-

ставления и спорные вопросы. Причины длительности 

ордынского владычества над русскими землями. За-
крепление первенствующего положения московских 

князей в Северо-Восточной Руси.  Перенос митрополи-

чьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонеж-

ский и Святая Русь.  

 

6 Мир и Русь в XV - 

первой половине XVI 

вв. Собирание Руси  

2 2 Европа в XV–XVI вв. Образование централизованных 

государств. Столетняя война. Ренессанс. Великое кня-

жество Литовское в XIV–XV вв. Грюнвальдская битва. 

Польско-литовские унии.  

Падение Восточно-Ромейской империи (Византии). 

Османская империя. 
Великие географические открытия и их последствия. 

Первые кругосветные путешествия. Начало африкан-

ской работорговли. Реформация и контрреформация.  

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Василий II Тёмный. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискус-

сии об альтернативных путях объединения русских зе-

мель. Династическая война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Великий Новгород и Псков в XV 

в.: политический строй, отношения с Москвой, Тевтон-

ским орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. Падение Константинополя и изменение цер-
ковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Возникновение доктрины «Москва — третий Рим». 
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Иван III Великий и его политика. Присоединение Нов-

города и Твери.  

Войны с Литвой. Нарастание центробежных тенденций 

в Орде и ее распад на отдельные политические образо-

вания. Стояние на Угре. Ликвидация зависимости Руси 

от Орды. Новый этап отношений Руси и Степи. Работор-

говля. Взятие Казани.  

Расширение международных связей Русского государ-
ства.  

Принятие общерусского Судебника. Положение кресть-

ян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). Формирование 

структуры управления единого государства. Дума, при-

казы (Двор и Казна), государственная символика. 

Церковь и великокняжеская власть. Идейно-

политическая борьба в Русской православной церкви. 

Иосифляне и нестяжатели. Неортодоксальные религиоз-

ные течения. Новгородско-московские ереси. 

Россия в начале XVI в. при Василии III Ивановиче. 

Завершение объединения русских земель под властью 

великих князей московских (включение в состав их вла-
дений Брянска, Северских земель, Пскова, Смоленска и 

Рязани). 

Внешняя политика Российского государства в первой 

трети XVI в. Военные конфликты с Великим княже-

ством Литовским, Крымским и Казанским ханствами. 

Усиление великокняжеской власти. Ликвидация удель-

ной системы. Завершение формирования доктрины 

«Москва — Третий Рим». Взаимоотношения между 

светской и церковной властью. 

Основные достижения мировой культуры в эпоху Сред-

невековья. Взлет культуры стран ислама в Раннее Сред-
невековье, ее роль в сохранении и передаче наследия 

античного мира. Культура и искусство Индии, Китая и 

стран Дальнего Востока в Средние века.  

Развитие русской культуры. Церковнославянский язык. 

Формирование христианской культуры. Изменение ос-

нов мировоззрения – представлений о смысле жизни, 

мироустройстве, отношениях между людьми, о семье и 

браке. «Домострой». Основные жанры древнерусской 

литературы. Летописание («Повесть временных лет»). 

Жития святых. Княжеско-дружинный эпос («Слово о 

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

Церковное пение, крюковая нотация.  

Начало каменного строительства. Софийские соборы в 

Киеве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-суздальские и 

новгородские храмы. Возобновление каменного строи-

тельства после монгольского нашествия.  

Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ан-

самбль Московского Кремля.  

Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, 

фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Руб-

лева. 

Знания о мире и технологии. Обучение и уровень гра-
мотности в древней Руси, берестяные грамоты, граффи-

ти.  

Православная церковь и народная культура, скомороше-

ство. 
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7 Мир и Русь во второй 

половине XVI в. Мос-

ковское царство в 

эпоху Ивана Грозного   

2  Мир в XVI в. Реформация и религиозные войны.  

Эпоха Ивана IV Грозного. 

Регентство великой княгини Елены Глинской. Период 

боярского правления. Принятие Иваном IV царского 

титула.  

Реформы. «Избранная рада». Оформление приказной 

системы органов центрального управления. Земская ре-

форма – складывание органов местного самоуправления. 
Первые Земские соборы, вопрос о сословном представи-

тельстве в Российском государстве. Принятие общерус-

ского Судебника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. и 

усиление зависимости Русской православной церкви от 

государства. Реформа местного самоуправления. Реор-

ганизация войска: Уложение о службе, формирование 

стрелецких полков.  

Завоевание Казанского и Астраханского ханств и их 

историческое значение.    

Ливонская война и опричнина.  

Ливонская война: задачи войны и причины поражения 

России. Расширение политических и экономических 
контактов со странами Европы. Начало морской торгов-

ли с европейскими странами через гавани Белого моря. 

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.  

Споры о причинах и характере опричнины в историче-

ской науке. Послания Ивана Грозного о сущности само-

державной власти. Переписка с князем Андреем Курб-

ским. Борьба против боярского и местного сепаратизма. 

Разорение Новгорода. Отмена опричнины. Последние 
годы царствования Ивана Грозного.  

Поход атамана Ермака Тимофеевича и начало присо-

единения Западной Сибири.  

Социально-экономическое развитие страны. Аграрный 

характер экономики Московского государства. Преоб-

ладание традиционных способов земледелия и нату-

рального хозяйства. Развитие ремесленного производ-

ства, специализации городского ремесла и внутренней 

торговли. Хозяйственная специализация регионов Рос-

сийского государства. Внешняя торговля со странами 

Азии и Европы. Начало расцвета городов на волжском и 
беломорском торговых путях и упадка Новгорода и 

Пскова. 

Культура России в XVI–XVII вв.  

Развитие традиций древнерусской культуры и новые 

веяния. Распространение грамотности. Решения Стогла-

вого собора об обучении духовенства.  

Появление книгопечатания в Западной Европе и в Рос-

сии (Иоганн Гутенберг, Франциск Скорина, Иван Федо-

ров). Культурно-историческое значение этого достиже-

ния.  

Издание азбук и букварей. Систематизация церковно-

славянского языка в «Грамматике» Мелетия (Смотриц-
кого). Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного 

(«Степенная книга», «Лицевой летописный свод»). Ле-

тописные памятники и полемические сочинения Смут-
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ного времени. Издание печатного «Синопсиса». Расцвет 

житийной литературы – «собирание святыни» при мит-

рополите Макарии («Великие Минеи Четьи»).  

«Домострой» – нравственное и практическое значение 

этой книги.  

 

8 Мир и Русь в конце 

XVI- первой половине 

XVII в. Великая Сму-
та  

2 2 Россия на рубеже XVI – XVII вв. 

Экономический кризис в Российском государстве конца 

XVI в. Крепостнические тенденции: фактическая отмена 
правила Юрьева дня (указы о заповедных и урочных 

летах). Социальные и политические мотивы закрепоще-

ния крестьян. Крепостное право и поместное войско.  

Династическая ситуация после кончины Ивана Грозно-

го. Царствование Федора Ивановича. Правление бояри-

на Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Стро-

ительство крепостей на южной границе и в Поволжье. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Земский 

собор и избрание на престол Бориса Годунова. 

Смутное время.  

Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени 

в России. Периодизация Смуты. Причины и начало 
Смутного времени. Предпосылки системного кризиса 

Российского государства в начале XVII в. Обострение 

социально-экономической ситуации. Голод 1601–1603 

гг. Падение легитимности власти царя Бориса Годунова. 

Развитие феномена самозванства.   

Вторжение войска Лжедмитрия на территорию Россий-

ского государства при поддержке правящих кругов Речи 

Посполитой и Ватикана. Переход на его сторону насе-

ления южных и юго-западных уездов страны. Начало 

гражданской войны. Смерть Бориса Годунова и воцаре-

ние Лжедмитрия I. Внутренняя и внешняя политика са-
мозванца. Заговор Василия Шуйского и свержение Лже-

дмитрия I.  

Углубление и расширение гражданской войны. Цар-

ствование Василия Шуйского. Восстание против него 

населения южнорусских и поволжских уездов Россий-

ского государства. Социальные противоречия как дви-

жущая сила в гражданской войне. Повстанческое войско 

Ивана Болотникова. Разгром восставших. 

Лжедмитрий II и его поход под Москву. «Воровской» 

лагерь в Тушино. Участие в войске самозванца отрядов 

из Речи Посполитой. Поддержка самозванца в централь-
ных и северо-западных уездах страны. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Русско-шведский договор о воен-

ном союзе. Официальное вступление Речи Посполитой в 

войну против Российского государства. Оборона Смо-

ленска. Снятие осады Москвы. Поражение русского 

войска в Клушинском сражении. Низложение царя Ва-

силия Шуйского. «Семибоярщина». Иностранная интер-

венция как составная часть Смутного времени. Поляки в 

Москве. 

Воззвания патриарха Гермогена. Подъем народно-

освободительного движения. Формирование Первого и 

Второго народных ополчений. Кузьма Минин. Падение 
Смоленска. Захват Великого Новгорода и северо-запада 

страны шведскими войсками. Конфликт в рядах Первого 

ополчения. Организация и освободительный поход Вто-
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рого ополчения. Освобождение Москвы. Земский собор 

1613 г. Избрание на престол Михаила Романова.  

Завершение Смутного времени. Установление власти 

нового царя на территории страны. Военные действия 

против войск Речи Посполитой и Швеции. Заключение 

Столбовского мирного договора. Потеря выхода к бере-

гам Балтийского моря. Поход войска королевича Влади-

слава и запорожского гетмана П. Сагайдачного на 
Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Утрата Смоленской и Северской земли. 

Итоги и значение Смуты. 

 

9 Мир и Русь в XVII в. 

после Смуты «Бун-

ташный век» в Рос-

сии.    

2 2 Россия в XVII в. 

Политическое развитие Российского государства. Царь 

Михаил Федорович. Правительство патриарха Филаре-

та.  

Социально-экономическое развитие Московского госу-

дарства в XVII в. Восстановление разрушенного в 

Смутное время хозяйства страны. Возрождение прежней 

фискальной системы наряду с взиманием экстраорди-

нарных налогов. Преодоление демографического прова-
ла эпохи Смуты.  

Смоленская война с Речью Посполитой.  

Освоение огромных пространств Сибири русскими ка-

заками, его историческое значение. Продвижение рус-

ских границ на восток до берегов Амура и Тихого океа-

на. 

Развитие торговли и ремесла. Углубление специализа-

ции отдельных районов, развитие торговых связей меж-

ду разными районами страны, появление ярмарок все-

российского значения. Политика власти в сфере внут-

ренней и внешней торговли. Первые мануфактуры. Со-
циальный статус их владельцев и характер привлечения 

рабочей силы.  

«Бунташный век» в эпоху Алексея Михайловича. Обще-

ственные потрясения и трансформации XVII в. Продол-

жение политики «закрепощения сословий». Ограниче-

ние мобильности посадского населения городов. Бес-

срочный сыск беглых и окончательное закрепощение 

крестьянства.  

Укрепление абсолютистских тенденций. Соборное уло-

жение 1649 г. – общерусский свод законов. Ослабление 

позиций Боярской думы. Прекращение созывов Земских 
соборов. Укрепление приказной системы государствен-

ного управления.  

Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священ-

ства и царства». Церковная реформа, раскол Русской 

православной церкви и общества. Старообрядчество.  

Соляной бунт в Москве и серия городских бунтов на 

юге и севере страны, Псковско-Новгородское восстание, 

Медные бунты. Стрелецкие бунты. Казацко-

крестьянское восстание под руководством Степана Ра-

зина. Соловецкое восстание.  

Царь Федор Алексеевич. Планы и воплощение реформ в 

сфере управления и социальной политики. Отмена 
местничества.   

Внешняя политика. Восстановление утраченных в 

Смутное время позиций на международной арене. Стро-
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ительство крепостей и укрепленных линий на южных и 

восточных рубежах Российского государства. Белгород-

ская 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 

западно-русских землях в составе Речи Посполитой. 

Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. 
Переяславская рада и решение о включении Войска За-

порожского в состав Российского государства. Русско-

польская война. Андрусовское перемирие. Возвращение 

Смоленских и Северских земель в состав России, присо-

единение Левобережной земель Малороссии и Киева. 

Война с Османской империей. 

Культура. 

Формирование старообрядческой культуры («Житие 

протопопа Аввакума»).  

Развитие шатрового зодчества в XVI в. (церковь Возне-

сения в Коломенском, собор Василия Блаженного). По-

явление национального стиля в русской архитектуре 
XVII в. – «русское узорочье» (Теремной дворец в Крем-

ле, церковь Троицы в Никитниках). Деревянное зодче-

ство. Новые веяния в живописи и архитектуре конца 

XVII в. Московское барокко. Развитие фресковой живо-

писи и иконописания (Симон Ушаков).  

Формирование представлений и стереотипов о России в 

Европе. Западное влияние в русской культуре XVII в. и 

основные каналы его проникновения. Распространение 

европейских «диковин» в быту русской знати. Перевод 

памятников европейской литературы (басни Эзопа, со-

чинения по географии, грамматике, диалектике, ритори-
ке). Заимствование силлабического стихосложения из 

польской литературы и творчество Симеона Полоцкого. 

Европейская музыка и театр при московском дворе – 

оркестр Лжедмитрия, гонения на народную музыку и 

скоморохов, «цирк» царевича Алексея Михайловича, 

иноземные органисты и органная музыка. Создание 

придворного театра – «Артаксерксово действо». Появ-

ление иностранных живописцев в Оружейной палате. 

Выдача царем Федором Алексеевичем «Привилегии» на 

создание в Москве Академии. 

 

10 Россия в конце XVII – 
первой четверти XVIII 

вв. Правление Петра 

Великого   

2 2 Мир и Россия в конце XVII – начале XVIII вв. Северная 
война. Реформы Петра. 

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. Север-

ная война 1700–1721 гг. Победы российской армии: взя-

тие Нотебурга, Дерпта, Нарвы, Риги; битва при деревне 

Лесной. Полтавская битва и ее историческое значение. 
Наступление русских войск в Финляндии. Победы флота 

у мыса Гангут и острова Гренгам. Завершение Северной 

войны. Ништадтский мир и его итоги.  



 18 

Восточная политика Петра I. Прутский поход 1711 г. 

Каспийский поход 1722–1723 гг. Поиски путей в Ин-

дию. 

Взаимоотношения с Китаем (Нерчинский договор 1689 

г., договор о торговых контактах через Кяхту).  

Реформы в дипломатической сфере. Организация посто-

янных представительств в зарубежных странах. Органи-

зация консульств.  
Необходимость преобразований. Причины, методы, 

средства, принципы, цели реформ. Проблема цены пре-

образований.  

Вопросы о программе и планомерности преобразований. 

Роль государства и верховной власти в осуществлении 

реформ. «Эволюционный» и «революционный» форма-

ты преобразований. «Революционеры» на троне. 

Экономическое развитие. Политика меркантилизма и 

протекционизма, ее специфика для России (в сравнении 

с Англией, Францией). Особенности и противоречия 

развития тяжелой и легкой промышленности: поддерж-

ка государства, использование зависимого труда. Созда-
ние новых промышленных районов: строительство заво-

дов, мануфактур, верфей. Возникновение и развитие 

металлургии Урала. 

Внутренняя и внешняя торговля. Первый таможенный 

тариф (1724). Начало сооружения воднотранспортных 

систем. Вышневолоцкая система. Ладожский канал. Де-

нежная реформа.  

Перемены в структуре российского общества. Консоли-

дация служилых чинов по отечеству в единое дворян-

ское сословие («шляхетство»): причины трансформации 

его прав и обязанностей. Указ о единонаследии. Табель 
о рангах.  

Политика по отношению к купечеству и городу: расши-

рение 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, государ-

ственные и дворцовые крестьяне. Проведение первой 

переписи и введение ревизий как инструментов фис-

кального контроля. Подушная подать и крепостное пра-

во.  
Общее и особенное в положении различных слоев об-

щества в европейских странах и России.  

Преобразования в области государственного управле-

ния. Основные принципы и результаты: усиление само-

державной власти, централизация, развитие бюрокра-

тии. Пропаганда и практика этатизма. Последовательное 

внедрение принципа регулярства. Генеральный регла-

мент и регламенты коллегий. Табель о рангах и ее роль в 

реализации принципа личной выслуги в бюрократии и в 

армии. Отличия за заслуги на службе государству. Пер-

вые ордена. Контроль и надзор (прокуратура и фиска-

лы). 
Прекращение деятельности Боярской думы, временные 

органы совещательного характера. Образование Сената, 

возрастание его роли в системе центрального управле-

ния. Приказная система в правление Петра I и ее угаса-
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ние. Учреждение коллегий: усиление централизации 

управления с одновременным использованием принципа 

коллегиальности принятия решений.  

Реформы местного управления. Первая и вторая област-

ные 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 горо-

дах (от «бурмистрской» реформы к созданию Главного 

магистрата).  

Использование опыта европейских государств в преоб-

разовании управления, влияние Швеции, Пруссии, дру-

гих стран.  

Основание Санкт-Петербурга, становление его в каче-

стве столицы Российской империи. Роль Москвы в си-

стеме имперской власти и идеологии.  

Военная реформа Петра I. Строительство регулярной 

армии. Рекрутские наборы. Создание военного флота.  

Социальный протест. 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.  

Государство и церковь в эпоху Петра I. Монастырский 

приказ, начало секуляризации имущества и идеологии. 

Отмена патриаршества, учреждение Синода. Зарожде-

ние практики религиозной терпимости. Противоречия в 

положении представителей других религий (мусуль-

мане, буддисты, иудеи) и инославных конфессий (като-
лики, протестанты). 

Преобразования в области культуры и быта. Интенсив-

ное развитие светской культуры. Активизация западно-

европейских культурных заимствований. Перестройка 

повседневной жизни горожан и знати по европейскому 

образцу. Изменение положения женщин. Появление 

светских праздников и развлечений.  

Распространение стиля барокко. Перенесение на рус-

скую 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. 

Итоги и историческое значение реформ Петра I. 

 

11 Россия в эпоху «двор-

цовых переворотов». 

Правление Елизаветы 
Петровны 

2 2 Эпоха «дворцовых переворотов». 

Предпосылки и основные факторы политической неста-

бильности в России после Петра I. Незавершенность 
преобразований в системе управления. Роль армии и 

гвардии. Фаворитизм. Неопределенность в престолона-

следии. «Верхушечный» характер перемен во власти. 
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Группировки внутри политической элиты в борьбе за 

власть. Противостояние «старой» и «новой» знати. При-

верженцы различных ветвей правящей династии.  

Насильственная смена правящих монархов (свержение 

Иоанна Антоновича и Петра III), отстранение от власти 

фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. Биро-

на.  

Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка верховни-
ков», попытка ограничения самодержавия, цели ее сто-

ронников и причины провала. Правление Анны Иоан-

новны, особенности ее внутренней политики. «Биро-

новщина» – как 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, протек-

ционизм 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 дво-

рянства, армии, церкви. Причины свержения Петра III. 

 

12 Российская империя в 

1761-1801 гг. «Про-

свещенный абсолю-

тизм». Правление 

Екатерины II и Павла 

I 

2 2 XVIII век – век Просвещения. 

Понятие «Просвещение». Теория естественного равен-

ства. «Общественный договор». «Народный суверени-

тет»; Культ Разума. Идея прогресса.  

Трансформация абсолютных монархий. Парламентская 

монархия в Англии. Наследственные и выборные мо-

нархии. Трансформация представлений о государстве. 

Идеи правового государства. Принцип разделения вла-

стей. Просвещенный абсолютизм.  
Модернизация как переход от традиционного к инду-

стриальному обществу. Технический прогресс и про-

мышленный переворот.  

Запад и Восток в XVIII в.: многообразие цивилизаций, 

их сходство и различия. Россия – «мост» между Западом 

и Востоком.  

«Просвещённый абсолютизм» в России.  

Взгляды российских мыслителей по актуальным поли-

тическим и социальным проблемам. Н. И. Панин. М. М. 

Щербатов. Идеи А. Н. Радищева. 

Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, ре-
зультаты работы. 

Укрепление самодержавной власти: идеология и прак-

тика. Реформа Сената, эволюция центральных отрасле-

вых органов управления. 

Губернская реформа Екатерины II. Ее предпосылки. Ос-

новное содержание: создание отдельных от администра-

ции судебных органов, отраслевые учреждения на ме-

стах, привлечение сословий к местному управлению.  

Крепостное хозяйство и крепостное право в системе 

хозяйственных и социальных отношений. 

Положение крестьянства и права владельцев крепост-

ных крестьян. Вопрос о крепостном праве и положении 
крестьян в политике Екатерины II. 

Обострение социальных противоречий. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Его причины, 
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движущие силы. Казаки, народы Урала и Поволжья. 

Участие крепостных крестьян в период наивысшего 

подъема восстания. Цели и идеология восставших. 

Формирование сословной структуры российского обще-

ства. Положение дворянства.: привилегии «благородно-

го сословия» и политика правительства по укреплению 

роли дворянства в качестве господствующего сословия. 

Купечество. Гильдейское купечество: привилегии и обя-
занности. Реформа города и ее суть с точки зрения со-

здания общей социальной среды и самоуправления.  

Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация 

церковных владений, ее последствия для дальнейшей 

жизни монастырей.  

Национальная и конфессиональная политика Россий-

ской империи. Привлечение в Россию выходцев из стран 

Западной Европы и балканского региона. Роль колони-

стов и эмигрантов в развитии сельского хозяйства, ре-

месла, промышленности и культуры России. 

Политика по отношению к старообрядцам, лицам ино-

славных и нехристианских конфессий. 
Национальная политика. Включение в состав россий-

ского дворянства представителей верхушки нерусских 

народов и территорий, вошедших в состав империи. 

Ликвидация Гетманства на Левобережной Украине, За-

порожской Сечи. 

Вхождение в состав России Младшего и Среднего ка-

захских жузов. Взаимоотношения с калмыками, народа-

ми Северного Кавказа и Закавказья. 

Сибирь в XVIII в. Освоение Северо-Западной Америки. 

Создание Российско-Американской компании. Создание 

Российско-Американской компании.  
Экономическая политика правительства. Развитие про-

мышленности и торговли в условиях сохранения кре-

постнического режима. Появление ассигнаций. Про-

мышленные предприятия: их владельцы, характер при-

меняемой рабочей силы. Оброчная и барщинная форма 

крепостного хозяйства, их взаимосвязь с развитием 

рынка и крупного производства. Отходничество кресть-

ян. Наемный труд на купеческих и крестьянских ману-

фактурах, формирование капиталистического уклада в 

промышленности. «Капиталистые» крестьяне. 

Развитие инфраструктуры экономики. Ярмарки и их 
роль в развитии внутреннего рынка. Транспортные ком-

муникации: «почтовые» дороги, воднотранспортные 

системы. Россия в системе европейского и мирового 

рынка. 

Внешняя политика России середины и второй половины 

XVIII в. Россия – как одна из могущественных держав 

на международной арене. Упрочение ее статуса, призна-

ние ее в качестве империи. Основные цели Российской 

империи во внешней политике. 

Роль России в решении важнейших вопросов междуна-

родной политики. Россия в Семилетней войне. 

Предпосылки продвижения России к Черному морю: 
обеспечение безопасности юго-западных границ, освое-

ние территорий Приазовья и Причерноморья, развитие 

российской внешней торговли через Черное море, 

укрепление влияния России на Балканах. Войны с 



 22 

Османской империей и их результаты. 

Присоединение Крыма к России. Освоение Новороссии, 

заселение края, развитие сельского хозяйства и про-

мышленности, строительство новых городов и портов, 

деятельность российской администрации, развитие рус-

ской культуры. 

Политика России по отношению к Речи Посполитой. 

Линия на сохранение существующего политического 
строя Речи Посполитой и усиление российского влия-

ния. Обеспечение интересов православного населения. 

Т.н. «разделы» Речи Посполитой. Вхождение в состав 

России Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы. 

Российская «Декларация о вооруженном нейтралитете». 

Россия и буржуазная революция во Франции.  

Павел I и его «антиекатерининская» политика. Её цели и 

основные черты.   

Политика по отношению к дворянству, крестьянству, 

крепостному праву. Указ «о трехдневной барщине». 

«Акт о престолонаследии». «Установление о российских 

императорских орденах». Павел I и Мальтийский орден.  
Внешняя политика Павла I. Борьба против влияния 

Французской революции и участие в коалициях против 

постреволюционной Франции. Итальянский и Швейцар-

ский походы А. В. Суворова, их последствия. Взаимоот-

ношения с Англией. Поворот во внешней политике Рос-

сии, переход к союзу с Наполеоном Бонапартом. Двор-

цовый переворот 1801 г. 

Русская культура XVIII в.  

Идеология Просвещения и ее влияние на развитие рус-

ской культуры XVIII в.  

Школа и образование в России в XVIII в. Воспитание 
«новой породы» людей – реформа образования Екате-

рины II. Начальное и среднее образование. Учреждение 

Московского университета.  

Культура разных сословий. Расширение «вольностей» 

дворянства, дальнейшее формирование дворянской 

культуры. Галломания и англомания. Русская дворян-

ская усадьба.  

Дальнейшее развитие естествознания в европейской 

науке, распространение идей атеизма и материализма. 

Усиление энциклопедического характера научной дея-

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

науках. Светская философия. И. Кант, Д. Юм. Экономи-

ческая 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 просвеще-

ния.  

Деятельность Академии наук. Географические экспеди-
ции. Генеральное межевание земель Российской импе-

рии.  

Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Вли-

яние европейской художественной культуры. 
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Массовый перевод иностранной литературы. Реформа 

стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносо-

ва. Переход к силлабо-тоническому стихосложению.  

Театр Ф. Г. Волкова и складывание системы Император-

ских театров. Крепостной театр и «крепостная интелли-

генция».  

Создание Академии художеств, расцвет русского порт-

рета. Достижения в области монументальной и портрет-
ной 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. Бо-

ровиковского, Ф. И. Шубина, М. И. Козловского. 

 

13 Российская империя в 

первой четверти XIX 

в. Правление Алек-

сандра I. Отечествен-

ная война 1812 года 

  

2  Россия первой четверти XIX в. 

Правительственный конституционализм начала XIX в. 

«Блистательный век» Александра I: задуманное и осу-

ществленное. Интеллектуальные последствия Француз-

ской буржуазной революции конца XVIII в.: кризис 

Просвещения. Эпоха романтизма: эстетическое пере-

осмысление прошлого, оправдание региональной спе-
цифики. Первые шаги национализма в Западной Европе. 

Становление концепции национального государства. 

«Негласный комитет» и «Непременный совет»: столкно-

вение поколений в придворном окружении императора. 

Проекты реформ М. М. Сперанского и их реализация. 

Административные преобразования: учреждение мини-

стерств, реформа Государственного совета, рекрутиро-

вание нового чиновничества. Российские реалии и 

французские образцы. Конституции для Финляндии и 

Польши. 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 в эпоху наполеоновских 

войн. Тильзитский мир и его последствия. Участие Рос-

сии в континентальной блокаде. Россия в преддверии 

столкновения с европейской империей Наполеона I. 

Отечественная война 1812 г.: причины, цели, характер 

военных действий, соотношение сил. Влияние войны с 

Наполеоном на политическую и общественную жизнь 
страны. Война 1812 года, как война отечественная. Бо-

родинское 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. «Сто дней» Напо-

леона. Битва при Ватерлоо. Характер, последствия и 

итоги Наполеоновских войн. Роль России в освобожде-

нии Европы от наполеоновской гегемонии. Реставрация 

Бурбонов.  

Венский конгресс и становление «европейского концер-

та». Российская империя и новый расклад сил в Европе. 
Политическая концепция легитимизма. Идейные осно-

вания и политическая роль «Священного союза» монар-

хов. Состояние России после наполеоновских войн. 



 24 

«Аракчеевщина». Политическая реакция второй поло-

вины царствования Александра I. «Александровский 

мистицизм». Конституционные хартии в Европе. Устав-

ная грамота Российской империи: замысел, причина 

подготовки, авторы, последствия.  

Социальная эволюция российского «общества»: количе-

ственные и качественные показатели. 

Общественно-политическое движение в России. Форми-
рование традиций радикализма. Масоны. Декабризм как 

политическая мысль и политическое действие. Опыт 

военного переворота в Испании. Причины зарождения 

движения декабристов. Первые декабристские органи-

зации: состав, программные установки. Северное и Юж-

ное общества. «Конституция» Н. М. Муравьева и «Рус-

ская правда» П. И. Пестеля: два альтернативных осмыс-

ления будущего России. Смерть Александра I и дина-

стический кризис. Восстания на Сенатской площади и в 

Киевской губернии. Следствие и суд над декабристами. 

Оценка восстания декабристов современниками и исто-

риками. Значение событий на Сенатской площади 14 
декабря 1825 г. для последующего царствования Нико-

лая I. 

 

14 Российская империя 

во второй четверти 

XIX в. Правление Ни-

колая I. Крымская 

война 

2 2 Россия во второй четверти XIX в. 

Государственный строй в николаевской России. Роль 

Собственной Его Императорского Величества Канцеля-

рии в процессе выработки правительственных решений. 

Кодификация законодательства: подготовка, организа-

ция процесса, результаты. Второе отделение С.Е.И.В. 

Канцелярии и М. М. Сперанский. Значение Свода зако-

нов Российской империи в истории российской государ-

ственности. Специфика бюрократического способа про-
ведения реформ. Функции и значение Третьего отделе-

ния С.Е.И.В. Канцелярии.  

Крестьянский вопрос в царствование Николая I: секрет-

ные 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 преобразо-

вания Е. Ф. Канкрина: первоначальный успех и после-

довавшие трудности. «Польский вопрос» в политиче-
ской 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. Триада С. 

С. Уварова как государственная идеология: поиск фор-

мулы национальной идентичности. Концепция «народ-

ности». Общественные настроения в николаевское цар-

ствование: консервативный разворот 1820-х гг. «Фило-

софические письма» П. Я. Чаадаева: трансформация его 

взглядов. Славянофильство и западничество: общее и 

отличное. Политическая доктрина славянофилов: царь и 

земля. Историософия К. С. Аксакова. Самодержавие в 
интерпретации славянофилов. Панславизм И. С. Акса-

кова. Классическое русское западничество: персоналии, 

идеи, периодические издания. Зарождение «русского 
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социализма». Государство, общество, община в интер-

претации А.И. Герцена.  

Перемены во внешнеполитическом курсе во второй чет-

верти XIX в. Русско-иранская война (1826–1828). Поли-

тика России в восточном вопросе. Русско-турецкая вой-

на (1828–1829). Политика России на Кавказе: стратеги-

ческие задачи и тактические приемы. Война на Север-

ном Кавказе: причины, этапы, последствия. Кавказское 
наместничество в системе управления Российской им-

перии.  

Польский вопрос. Польское восстание 1830-1831 гг.  

Активизация политики на Дальнем Востоке. Г. И. 

Невельской и Н. Н. Муравьев-Амурский. 

Россия и европейские революции. Реставрация Бурбо-

нов во Франции. Монархия Габсбургов как многонацио-

нальное государство. Эра Меттерниха. Эпоха 1848 г. 

(«Весна народов») и изменения во внутриполитическом 

курсе России.  

Российская империя второй четверти XIX в. и европей-

ский консерватизм. Османская империя как «больной 
человек» в Европе. Помощь России Австрийской и 

Османской империям.  

Крымская война. 

Внешняя политика России. Отношения с Османской 

империей. Причины, цели, характер и масштаб войны.  

Соотношение сил. Военные действия. Синопское сраже-

ние. Севастопольская оборона. Парижский мирный до-

говор. 

«Золотой век» русской культуры. 

Реформа народного просвещения в эпоху Александра I. 

Появление сети университетов. Развитие технических 
учебных заведений при Николае I. 

Реализм. О. Бальзак, Ч. Диккенс и др. Культура и искус-

ство стран Востока. 

Формирование городского образа жизни и городской 

среды — доходные дома, водопровод, канализация. Раз-

витие 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 язы-

ка в произведениях А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Н. В. Гоголя и др. 

Расцвет академической живописи в полотнах К. П. 

Брюллова, И. К. Айвазовского и А. А. Иванова. 

 

15 Россия в правление 

Александра II. Отмена 

крепостного права и 

буржуазные реформы   

2 2 Россия после Крымской войны. 

Поражение в войне и общественное мнение середины 

XIX в.  

Буржуазные реформы Александра II как модернизаци-

онный проект. Понятие «ситуация реформ». Складыва-

ние новых отношений власти и общества: отмена кре-

постной зависимости крестьянства, введение земств, 

реформа городского самоуправления, Судебные уставы 

1864 г. Университетский устав 1863 г. Временные пра-
вила о цензуре и печати 1865 г.  

Крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подго-

товки, последствия. Роль редакционных комиссий в 
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подготовке реформы. Характер выкупной операции. 

Дискуссия о причинах и значении отмены крепостного 

права. 

Модернизация социальной структуры российского об-

щества как политический фактор второй половины XIX 

в. Бюрократия и «аристократическая оппозиция». Бюро-

кратические «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 и великого 

князя Константина Николаевича).  

Трансформация правительственного курса. Д. А. Тол-

стой как министр народного просвещения. Судебные 

преобразования 1870-х гг. Военная реформа Д. А. Ми-

лютина. Политический кризис конца 1870-х гг. Обще-

ственное брожение и поиск модели выхода из кризиса. 
«Диктатура сердца». «Конституция» М. Т. Лорис-

Меликова. 

Социальные и экономические последствия Великих ре-

форм. Состояние помещичьего хозяйства в конце XIX в. 

«Вишневые сады» российского дворянства. Крестьян-

ское хозяйство: дискуссия о «земельном голоде» рубежа 

XIX–XX вв. Крестьянская община в меняющейся Рос-

сии: ее значение в ходе проведения крестьянской ре-

формы 1861 г. Правовой статус крестьянина после ре-

формы 1861 г.  

Индустриализация и урбанизация. Строительство же-
лезнодорожной сети. Развитие банковской сферы. Роль 

предпринимателей в развитии экономической и куль-

турной жизни России второй половины XIX – начала 

XX в. Меценаты и благотворители. Складывание новых 

социальных групп (земцев, земских служащих, предста-

вителей свободных профессий, адвокатов, служащих 

акционерных компаний и т. д.). Появление рабочего во-

проса в России.  

Трансформация общественной среды в 1860–1870-х гг. 

Появление новых страт и институтов, рост периодиче-

ской печати. Роль «толстых журналов» в общественной 
мысли и общественном движении XIX в. Земское дви-

жение: лидеры, формы организации. Идеологические 

поиски второй половины XIX в. Классический либера-

лизм в странах Западной Европы. Русский классический 

либерализм (Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, А. Д. Градов-

ский) и его характерные черты (этатизм, антидемокра-

тизм, монархизм). Земский либерализм: программные 

установки, цели, представители. 

Деятельность А. И. Герцена.  

Принципы национальной политики Российской импе-

рии. Особенности управления окраинами. Имперский 

центр и региональные элиты; их интеграция в общерос-
сийскую. Центральная административная и органы са-

моуправления, сословные учреждения.  

Центральная власть и национальные движения. Поль-

ское восстание 1863 г. Ситуация в Белоруссии.  



 27 

Россия как многоконфессиональное государство. Право-

славие. Католицизм. Лютеранство. Ислам. Иудаизм. 

Утопический социализм в странах Западной Европы. 

Становление и развитие западноевропейского марксиз-

ма. 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», «интеллиген-

ция» в построениях народников. Хождение в народ. Ре-

волюционный 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.  

 

16 Россия в правление 

Александра III. 

Внешняя политика 

Российской империи в 

1856-1894 гг.    

2  Начало царствования Александра III. Российская импе-

рия на развилке: дискуссия о проекте реформы Государ-

ственного совета М. Т. Лорис-Меликова. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Вопрос о программе ново-

го царствования: контрреформы или политика стабили-

зации. Контрреволюционные устремления правитель-
ственных 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. 

Экономический рост 1890-х гг.: причины и масштабы. 

Бум железнодорожного строительства. Строительство 

Транссибирской магистрали. Формирование новых про-

мышленных регионов. Эволюция финансовой политики 

конца XIX в.: Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградский, С. Ю. 

Витте. Финансовая реформа 1895–1897 гг. Обществен-
ные споры о «цене» золотого рубля. Теория протекцио-

низма Ф. Листа и финансовая политика С. Ю. Витте. 

Роль государства в процессе модернизации по мысли С. 

Ю. Витте. Привлечение иностранных инвестиций. Рос-

сийская промышленность и зарубежный капитал. 

Голод 1891–1892 гг. и кампания помощи голодающим: 

важная веха в истории общественного движения в Рос-

сии.  

Положение о мерах к охранению государственного по-

рядка 1881 г.: «конституция Российской империи». Ре-

формы образования: дискуссии на страницах печати и в 
Государственном совете. Университетский устав 1884 г. 

Цензурная политика. Земское положение 1890 г. Город-

ское самоуправление. 

Национальная политика в царствование Александра III 

(национализм, русификация окраин).  

Первые марксистские кружки. Особенности русского 

марксизма рубежа XIX–XX вв. «Легальный марксизм». 

Складывание Российской социал-демократической ра-

бочей партии (РСДРП). Народничество 1880–1890-х гг. 

«Теория малых дел». Круг авторов журнала «Русское 

богатство». Публицистика Н. К. Михайловского.  

Самоопределение России в условиях менявшейся Евро-
пы. Европейское направление внешней политики в годы 

царствования Александра II. 

Новые акценты российской дипломатии: политика Рос-
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сии в Средней Азии, ее включение в состав Российской 

империи. Конкуренция России и Великобритании. Вза-

имоотношения Российской империи с дальневосточны-

ми 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.  

Внешнеполитический курс в царствование Александра 
III. Нарастающие противоречия с Германской империей. 

Русско-французское сближение. Становление блоковой 

системы в Европе конца XIX – начала XX вв. Кризис 

«европейского концерта». 

Русская культура второй половины XIX в. 

Развитие образования в России в середине XIX – н. XX 

в.  

Влияние на систему образования реформ Александра II. 

Создание земских школ. Университетское образование. 

Численный рост читающей публики в XIX в. Периоди-

ческая печать в XIX — начале XX в. Феномен обще-

ственного 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 электри-

чества, магнетизма, микромира. Новые теории в изуче-

нии живых существ. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Возникновение генетики. Исследования в области фи-

зиологии человека и психологии. 

Вклад российских ученых в развитие мировой науки 

(работы Н. И. Лобачевского, периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева, открытия И. 

И. Мечникова и И. П. Павлова, удостоенные Нобелев-

ской премии, и др.). 

Культура и искусство Европы и Северной Америки в 

XIX в. 

Архитектура и живопись. Ампир, эклектика, Европей-

ские аналоги модерна (ар-нуво, югендштиль). Импрес-

сионизм и постимпрессионизм. Литература. 

Развитие литературы в России в XIX – н. XX вв. 

Золотой век и Серебряный век русской литературы. Зна-

комство европейских читателей с сочинениями И. С. 
Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. Разви-

тие системы цензуры. 

Периодическая печать в XIX – начале XX в. 

Развитие живописи в России в XIX – н. XX вв. 

Переход к реалистическому искусству в произведениях 

участников «Товарищества передвижных художествен-

ных выставок». 

Влияние стиля модерн в мировом и российском искус-

стве. Национальные мотивы в модерне. Неорусский 

стиль. Движение к конструктивизму – Эйфелева башня 

и гиперболоидные конструкции В. Г. Шухова. 

Поворот к индивидуальному началу в творчестве ху-
дожников объединения «Мир искусства». Авангард в 

работах В. В. Кандинского, К. С. Малевича, Н. С. Гон-

чарова. 

Развитие национальной театральной и музыкальной 
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культуры. Постановка на сцене петербургского Большо-

го театра оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». Творе-

ния композиторов «Могучей кучки». Появление «ре-

жиссерского» театра – театральная система К. С. Стани-

славского и В.И. Немировича-Данченко. Мировое при-

знание русской культуры. 

Произведения П. И. Чайковского. Синтез театра, музыки 

и живописи в постановках С. П. Дягилева – «Русские 
сезоны» в Париже. 

 

17 Россия на рубеже 

XIX–ХХ вв. Кризис 

Российской империи.  

Правление Николая II. 

2 2 Мир на рубеже веков. Империализм и его особенности. 

Место России в нем. Обострение борьбы ведущих дер-

жав за сферы влияния. Возникновение коалиций.  

Начало царствования Николая II: общественные настро-

ения, ожидания. Земские адреса. Студенческое движе-

ние рубежа XIX–XX вв.  

Характер экономики России. Экономический подъём и 

кризис 1900–1903 гг. Нарастание классовой борьбы и 

политического кризиса.   

Зарождение политических организаций и партий в Рос-

сии в конце XIX – начале ХХ в. Становление протопар-
тийной системы (кружок «Беседа», «Союз Освобожде-

ния», Русское собрание и т. д.). Характер и масштабы 

леворадикального движения. Второй съезд РСДРП: кон-

цепция партии нового типа.  

Деятельность В. К. Плеве в качестве министра внутрен-

них дел. Бюрократия и политический террор. «Полицей-

ский социализм». «Правительственная весна» осени 

1904 г. Проект политической реформы П. Д. Святополк-

Мирского. Земский съезд ноября 1904 г. Банкетная кам-

пания: французский аналог 1848 г., задачи организато-

ров.  
Первая русская революция.  

Дискуссия о причинах и характере революции, хроноло-

гических рамках. Политическое движение в России и 

европейское общественное мнение. «Кровавое воскре-

сенье»: научные споры о времени начала революции. 

Специфика массового движения 1905 г. Роль забасто-

вочного движения в революции. Крестьянство и рево-

люция. Национальное движение на окраинах империи. 

Всеобщая октябрьская политическая стачка. Манифест 

17 октября 1905 г. и его последствия. Особенности рос-

сийского конституционализма. Проблема государствен-
ного строя Российской империи в 1906–1917 гг. в пуб-

лицистике начала XX в. и историографии. Учреждение 

«объединенного правительства». Формы политического 

насилия в 1905 г. Московское декабрьское вооруженное 

восстание.  

Правительство С. Ю. Витте: первоочередные задачи. 

Основные государственные законы в редакции 23 апре-

ля 1906 г. Деятельность I Думы («Дума народного гне-

ва»). Выборгское воззвание: концепция конституцион-

ной революции. Государственная дума в системе цен-

тральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. 

Итоги Первой русской революции. 
Партийная система России 1905–1917 гг. Характерные 

черты общероссийских политических партий. Социали-

стическое движение в условиях Первой русской рево-
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люции. Российский либерализм начала XX в.: формы 

объединения, программные установки, тактика. Идей-

ные устремления «нового либерализма». Либерализм и 

революция. Правомонархическое движение 1905–1917 

гг. Черносотенные организации и правительство: со-

трудничество и противоречия. Национальные партии. 

Проблема собственности в программах политических 

партий. Национальный вопрос и политические партии. 
Представительная власть в России в 1906–1917 гг. в со-

временной историографии. Государственный совет в 

политической системе Российской империи. Государ-

ственная дума и традиции европейского парламентариз-

ма. Формы диалога с правительством. Динамика изме-

нений состава Государственной думы. Положения о вы-

борах 11 декабря 1905 г. и 3 июня 1907 г. Избирательная 

система. География выборов. Механизмы агитации. Из-

бирательные кампании и печать. «Объединенный каби-

нет» и самодержавная власть. Проект системных преоб-

разований П. А. Столыпина. Борьба с революционным 

террором. Аграрная реформа Столыпина: замысел, ме-
ханизмы осуществления, последствия. Землеустройство. 

Переселенческая политика. Бурный экономический рост 

в предвоенный период. «Третьеиюньская» политическая 

система. Столыпин и политические партии. Столыпин-

ский кабинет в политической системе Российской импе-

рии. Реформы П. А. Столыпина в политико-правовом 

измерении. Политический кризис марта 1911 г. Убий-

ство П. А. Столыпина. Дезорганизация Совета мини-

стров после кончины П. А. Столыпина. Избирательная 

кампания в IV Государственную думу: попытки прави-

тельства повлиять на ее исход и их неожиданный ре-
зультат. 

 

18 Мир и Российская 

империя на рубеже 

новейшего времени в 

эпоху великих пере-

мен  

2  Мир в эпоху империализма. 

Образование колониальных империй XIX – начала XX 

в. Столкновение интересов «великих держав» в Африке 

и Азии. Боксерское восстание в Китае. Стремление Рос-

сии укрепить свои позиции на Дальнем Востоке. Взаи-

моотношения России и Японии. Русско-японская война. 

Система международных союзов в Европе и «кошмар 

коалиций». Складывание военно-политических блоков в 

Европе. Колониальная политика европейских госу-

дарств. Мирные инициативы России и Первая Гаагская 
мирная конференция. Обострение международных от-

ношений в начале XX в. 

Подготовка к большой европейской войне.  

Гонка вооружений. Боснийский кризис 1908–1909 гг. 

Балканские войны. Общественные и историографиче-

ские споры о зачинщике Мировой войны. 

Начало Первой мировой войны и российское обще-

ственное мнение. Этапы военных действий на Восточ-

ном фронте. Восточно-Прусская операция. Галицийская 

битва. Битва на Марне. Вступление Османской империи 

в войну. Великое отступление 1915 г. Социальные по-

следствия Мировой войны: массовая мобилизация, бе-
женцы, дезертиры. Рост влияния общественных органи-

заций: Всероссийский земский союз, Всероссийский 

союз городов, Земгор. 
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Первая мировая война и трансформация политической 

системы России: образование Ставки верховного глав-

нокомандующего, особых совещаний, фактическое 

ограничение сферы компетенции Совета министров, 

представительных учреждений. Формирование Прогрес-

сивного блока, его требования. Дума и Совет мини-

стров: сотрудничество и конфликты в условиях нарас-

тавшего политического кризиса. Роль Ставки верховно-
го главнокомандующего. «Министерская забастовка» 

августа 1915 г. Принятие Николаем II обязанностей вер-

ховного главнокомандующего. «Министерская чехар-

да».  

Боевые действия 1916 г. Брусиловский прорыв. Битва 

при Вердене. Битва на Сомме.  

 События в России в 1916 – начале 1917 г. Думский 

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

ноября 1916 г. Убийство Г. Е. Распутина. Продоволь-

ственный кризис в Петрограде. Общественные ожида-

ния революции. Нарастание политических противоре-

чий в январе – феврале 1917 г. Россия в условиях вели-
ких перемен. 

 

 Промежуточная атте-

стация  

Экзамен    

   

  36 36  

19 Россия в 1917-1921 гг. 

Интервенция и граж-

данская война 29 гг.: 

от революции и граж-

данской войны к 

началу строительства 

государственного со-

циализма 

2 4 1917 год: от Февраля к Октябрю 

Причины, цели, характер и участники Февральской ре-

волюции 1917 г. Первая мировая война как фактор 

обострения проблем. Нарастание наслаивавшихся друг 

на друга экономических затруднений: продовольствен-

ный, транспортный, топливный кризисы. Ошибки в мо-

билизации промышленности и ее результаты. Обще-

ственные настроения, отношение разных слоев обще-
ства и политических партий к власти и ее институтам 

накануне 1917 г. Конфликт между правительственными 

структурами и Государственной думой. Требования «от-

ветственного кабинета». Принципиальные изменения в 

составе офицерского корпуса армии. Усталость широ-

ких кругов общества от войны. Вопрос о неизбежности 

революции. 

Свержение самодержавия и попытки выхода из полити-

ческого кризиса. Двоевластие. Причины и формы взаи-

модействия Петросовета и Временного правительства. 

Позиция лидеров российских социалистических партий 
по отношению к Временному революционному прави-

тельству. Приказ № 1 и его влияние на армию. Основ-

ные 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 это-

му лозунгу. 

Политика большевиков по отношению к Временному 

правительству и ее динамика – от поддержки Двоевла-

стия к лозунгу «Вся власть Советам!». Роль В. И. Лени-

на в выработке новой политики революционной оппози-
ции. I Всероссийский съезд Советов и июньское наступ-
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ление на фронте. Июльский правительственный кризис, 

конец Двоевластия, политика А. Ф. Керенского, «Кор-

ниловский мятеж» и его подавление. Нарастание соци-

ально-экономических трудностей, радикализация широ-

ких народных масс, рост влияния Советов и большеви-

ков. Свержение Временного правительства, захват вла-

сти большевиками в октябре 1917 г. и проведение ими 

новых реформ. Красный Октябрь: Октябрьская револю-
ция: её причины, цели, характер, особенности. «Декрет о 

мире» и «Декрет о земле». Попытки свержения больше-

виков и «Триумфальное шествие Советской власти».  

Созыв и разгон Учредительного собрания. Создание 

Советской республики. Национальный вопрос и сепара-

тистские движения. Декларация прав народов России и 

сепаратистские движения. Формирование советской 

государственности: Совет народных комиссаров, Выс-

ший совет народного хозяйства и местные совнархозы. 

Создание ВЧК. Споры вокруг национализации промыш-

ленности. Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война как особый этап революции 
Причины Гражданской войны и интервенции. Брестский 

мир и борьба вокруг его заключения. Начало интервен-

ции стран Антанты. Создание РККА. Военспецы. Битва 

за хлеб. Восстание Чехословацкого корпуса. Выступле-

ние левых эсеров. Восстание в Ярославле. Революция в 

Германии и вывод немецких войск с территории России. 

Основные фронты Гражданской войны и военные дей-

ствия на них. Интервенция иностранных войск. Идеоло-

гия Белого движения и важнейшие антибольшевистские 

правительства: КОМУЧ, Директория, правительствен-

ные структуры А. В. Колчака, А. И. Деникина и Н. Н. 
Юденича. Помощь Антанты. Удельный вес монархиче-

ских, либерально-демократических и социалистических 

течений в Белом движении и антибольшевистском лаге-

ре. Красный и белый террор. Разгром белых армий А. В. 

Колчака и А. И. Деникина.  

Национальная политика «красных» и «белых» в ходе 

Гражданской войны. Создание Украинской, Белорус-

ской, Азербайджанской, Армянской и Грузинской со-

ветских социалистических республик.  

Советско-польская война, ее результаты и последствия.  

Финальный этап Гражданской войны: поражение П. Н. 
Врангеля, окончание крупномасштабной Гражданской 

войны в России и постепенный переход в 1921–1922 гг. 

правительства большевиков к задачам мирного времени. 

Военные действия в Закавказье, Туркестане и на Даль-

нем Востоке. Дальневосточная республика. 

Военно-стратегические причины победы советских 

войск: центральное положение, разобщенность против-

ника, превосходство в мобилизационных ресурсах. Со-

циально-экономические преобразования большевиков в 

годы Гражданской войны и интервенции. Политика 

«Военного коммунизма». Причины и порядок формиро-

вания этой политики. Массовая национализация про-
мышленности, «главкизм». Продразверстка и продотря-

ды. Карточное распределение, сокращение сферы обра-

щения денег. «Мешочники» и «черный рынок». Суббот-

ники, трудовые мобилизации и трудармии. Дискрими-
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национная политика по отношению к «бывшим». 

Ущемление реальных прав Советов на местах за счет 

системы чрезвычайных органов — ревкомов и комбе-

дов. Военно-экономические причины победы советских 

войск: концентрация максимальных усилий на обеспе-

чении армии, наведение в тылу минимального порядка. 

Поддержка крестьян. 

Советские идеологические и культурные новации пери-
ода Гражданской войны. Государственная комиссия по 

просвещению и пролеткульт. Законодательное закреп-

ление равноправия полов. «Несвоевременные мысли» 

М. Горького. «Монументальная пропаганда» и разруше-

ние памятников «старого режима». «Окна сатиры РО-

СТА». Агитационные плакаты. Национализация театров 

и кинематографа. Декрет об отделении церкви от госу-

дарства и общий курс на секуляризацию общества. Ин-

ститут гражданского брака. Антирелигиозная пропаган-

да. Декрет о ликвидации безграмотности и его осу-

ществление на практике. Реформа правописания, созда-

ние «единой трудовой школы». Политика пролетариза-
ции высших учебных заведений, создание рабфаков. 

Центральная комиссия по улучшению быта ученых. По-

литика создания новых научных институтов. Искусство 

и революция. Творчество футуристов (В. В. Маяков-

ский), стихи С. А. Есенина и А. А. Блока, полотна К. С. 

Петрова-Водкина, К. Ф. Юона и Б. М. Кустодиева. «Рус-

ский авангард» как культурный феномен международ-

ного значения. 

Послереволюционная волна российской эмиграции. 

Массовая эмиграция и феномен Русского зарубежья. 

Отъезд из России значительного числа представителей 
творческой и научной интеллигенции. РОВС и «Смено-

веховцы». «Союзы возвращения на Родину». 

20 СССР в 1921-1929 гг. 

НЭП 

2 

4 Революционная волна в Европе и мире в условиях импе-

риализма после Первой мировой войны. Крах империй и 

образование новых государств. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. Образование рес-

публики в Турции и кемализм. Версальско-

вашингтонская система. Унижение Германии. Формиро-

вание мирового порядка под англо-французской гегемо-

нией.  

Страны Запада в 1920-е гг. Реакция на «революционную 

волну». Послевоенная стабилизация. Рост влияния соци-
алистических партий и профсоюзов. 

Советская Россия на исходе Гражданской войны. 

Социально-политические и экономические результаты 

«Военного коммунизма». Перетекание реальных власт-

ных полномочий от органов советской власти к партий-

ным структурам. Экономическая разруха. Размывание 

слоя кадрових рабочих — сокращение основной соци-

альной базы советской власти. Значительное сокраще-

ние посевных площадей. Голод 1921–1922 гг. «Помгол» 

и его деятельность. Изъятие церковных ценностей и 

преследование служителей культа. Нарастание социаль-

ной напряженности. Крестьянские восстания в Сибири, 
Поволжье и на Тамбовщине. Кронштадтское восстание. 

Переход к Новой экономической политике (НЭП). Вы-

бор между тремя вариантами дальнейшего развития: 
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усовершенствованный «военный коммунизм», план ГО-

ЭЛРО или «тактическое отступление». Роль В. И. Лени-

на в принятии НЭПа. Важнейшие преобразования в 

рамках НЭПа. Переход от продрозверстки к продналогу. 

Поощрение в сельской местности создания сельхозарте-

лей и ТОЗов. Разрешение в мелкой промышленности 

частно-коммерческих отношений. Объединение крупной 

государственной промышленности в хозрасчетные 
тресты и синдикаты. Иностранные концессии. Стимули-

рование 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 союза советских республик. Роль В. 

И. Ленина в создании СССР. Образование СССР и при-

нятие конституции СССР 1924 г. Образование новых 

союзных республик в Закавказье и Средней Азии. Поли-

тика «коренизации» и ее результаты. Вопрос о фактиче-
ской степени централизации Советского Союза. 

Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. Послевоенный 

виток политических репрессий в начале 1920-х гг. При-

нятие Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. Создание 

ОГПУ. «Философский пароход». Ликвидация неболь-

шевистских партий и установление однопартийной по-

литической системы. Соловецкий лагерь особого назна-

чения. 

Смерть В. И. Ленина и борьба за «ленинское наследие». 

Л. Д. Троцкий против «триумвирата» И. В. Сталин – Л. 

Б. Каменев – Г. Е. Зиновьев. Поражение Троцкого. Рас-
кол «триумвирата» и складывание «объединенной оппо-

зиции». Победа И. В. Сталина и его сторонников над 

оппозицией. 

Фактический смысл номенклатурной системы назначе-

ний. 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. Об-

щественные настроения и общественные организации. 

Политика государства в области материнства и детства. 
Борьба с беспризорностью. Деятельность С. А. Мака-

ренко. Эмансипация женщин. Становление государ-

ственной системы здравоохранения. Социальные «лиф-

ты». Положение рабочих — биржи труда и проблема 

текучести. Феномен «лишенцев». Деревенский социум: 

бедняки, середняки и кулаки. Вопросы общественной 

морали. Советские праздники, советизация имен и топо-

нимики. 

Политика советского руководства по отношению к 

церкви. «Обновленчество». Пропаганда атеизма. Пози-

ция патриарха Тихона по отношению к Советской вла-

сти. Декларация митрополита Сергия. 
Культурное развитие в 1920-е гг. Политика ликвидации 

безграмотности и ее практические результаты к концу 

десятилетия. Создание национальных алфавитов. Ин-

ституты красной профессуры. НЭП — как период мас-
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совых творческих экспериментов и относительно мир-

ного сосуществования старых и новых тенденций. Со-

здание самодеятельных творческих союзов: «Левый 

фронт искусств», РАПП и другие. Театральные новации 

Мейерхольда и Вахтангова. Феномен «революционной 

архитектуры»: дома-коммуны, конструктивизм как 

стиль зданий. «Попутчики» как часть творческой интел-

лигенции. «Внутренняя эмиграция» части литераторов. 
Создание Госкино и государственная политика в обла-

сти кинематографа. Киноленты Эйзенштейна: «Броне-

носец 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 «Ге-

неральной линии» и «Левого уклона». «Военная трево-

га» 1927 г. и ее значение для планов индустриализации. 

Попытки осуществить индустриализацию в рамках 

НЭПовской экономики и их неудача. Основные причи-
ны отказа от НЭПа в конце 1920-х гг. 

 

21 СССР в 1929-1941 гг. 

Внутренняя и внеш-

няя политика Совет-

ского Союза 

2 4 «Великий перелом». Основные причины, цели, особен-

ности индустриализации и коллективизации. Переход к 

политике форсированной индустриализации. Опора на 

внутренние источники, как следствие невозможности 

привлечения зарубежных инвестиций. Формирование 

директивно-плановой экономики как механизма моби-

лизации материальных и трудовых ресурсов. Выбор 

между приоритетным развитием группы отраслей «А» 

или «Б». «Великая депрессия» и ее значение для осу-

ществления планов индустриализации. Заготовительный 
кризис. 

Переход к политике массовой коллективизации. «Раску-

лачивание» и создание системы МТС. Массовый голод в 

СССР в 1932–1933 гг. «Трудодни» и роль личных под-

собных хозяйств. 

Наиболее значимые стройки первых пятилеток. Возник-

новение в СССР новых отраслей промышленности. 

Освоение зарубежных технологий и использование ино-

странных специалистов. 

Влияние нарастающей международной напряженности 

на темпы и приоритеты индустриализации. Милитари-
зация экономики Советского Союза, первоочередное 

развитие оборонных производств. Позитивные и нега-

тивные результаты экономического развития СССР в 

1930-е гг. 

Индустриальный рост, превращение СССР в индустри-

ально-аграрную державу. Ликвидация безработицы. 

Проблема товарного дефицита и ее решение. Карточная 

система. 

Политические процессы в СССР в 1930-х гг. Противо-

стояние «Генеральной линии» и «Правой оппозиции». 

Завершение складывания механизма власти единолич-

ной власти Сталина в условиях нарастания классовой 
борьбы. Процесс перетекания властных полномочий от 

партийных структур (Съезд, ЦК) к узкой группе партий-

ного истеблишмента (Политбюро). Завершение транс-



 36 

формации партии в основную властную структуру ме-

ханизма управления СССР. Снижение значения соб-

ственно советских органов по сравнению с партийными 

инстанциями. Общее усиление идеологического кон-

троля над обществом: ужесточение цензуры, огосу-

дарствление всех сторон общественной жизни, введение 

паспортной системы, издание «Краткого курса» истории 

ВКП(б). Усиление роли органов государственной без-
опасности. Массовые политическое репрессии. «Шах-

тинское дело» и его последствия. «Московские процес-

сы» 1936–1938 гг. «Большой террор» 1937–1938 гг. Ре-

прессии в армии. «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 соци-

альных групп «Бывшие люди», «единоличники», и 

«трудпоселенцы». Социальное положение советской 

номенклатуры. «Ударники» и «стахановцы». Урбаниза-
ция – плюсы или минусы этого процесса. Жилищная 

проблема в СССР 1930-х гг. Феномен «советского чело-

века». 

Возвращение к традиционным семейным ценностям. 

Пропаганда коллективизма и интернационализма. Мас-

совый энтузиазм – причины и результаты. Массовый 

спорт. Пионерская организация. Движение рабселько-

ров. 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 ву-

зов и студентов. Формирование интеллигенции нового 

поколения. 

Государственный контроль над сферой искусства. Со-

здание творческих союзов. Утверждение социалистиче-

ского реализма как единственного художественного ме-

тода. Создание новых научно-исследовательских цен-

тров. Концепция «соцгорода». Генеральный план рекон-

струкции Москвы. Строительство метро. Тенденции в 

архитектуре и их воплощение в 1930-е гг. Становление 

советского кинематографа. Музыкальное искусство и 
его образцы. Переход к патриотической интерпретации 

отечественной истории. 

Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг.  

Складывание Версальско-Вашингтонской системы ми-

роустройства. Отказ советского руководства от ставки 

на мировую революцию и переход к концепции сосуще-

ствования с капиталистическим окружением. Вопрос о 

«царских долгах». Попытка Запада организовать эконо-

мическую и политическую блокаду СССР. Междуна-

родное значение советских социальных реформ. Дого-

вор в Рапалло и «Полоса признаний». «Военная тревога» 

1927 г. и ее роль в определении советского внешнеполи-
тического курса. Коминтерн и сеть других международ-

ных прокоммунистических организаций и их роль в 

продвижении советских идей в мире, подготовка ино-

странных политических кадров в СССР. Вступление 
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СССР в Лигу наций. 

 

22 СССР в 1941-1953 гг.: 

Великая Отечествен-

ная война и послево-

енное восстановление.  

2 4 Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг.  

Вооруженные конфликты на Дальнем Востоке. Широ-

комасштабная агрессия Японии против Китая.  

Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. 

Итало-эфиопская война. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве и нежелание Великобритании и 

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

Риббентропа) и секретные протоколы к нему. Споры 

вокруг его значения.  

Вторая мировая война: причины, цели, характер, участ-

ники.  

Начало Второй мировой войны и захватническая поли-

тика Гитлера. Несостоятельность обвинений СССР в 

равной ответственности с Германией за развязывание 

войны. 

Оккупация нацистской Германией Польши; вступление 

в войну Англии и Франции; «Странная война», «линия 

Мажино». Присоединение к СССР Западной Украины и 
Западной Белоруссии, а также Бессарабии и прибалтий-

ских республик. «Зимняя война» с Финляндией. Захват 

Германией Дании и Норвегии; разгром Франции; захват 

Балкан; битва за Британию. 

Великая Отечественная война.  

Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской 

Германии на СССР. Боевые действия летом 1941 – зи-

мой 1941/42 гг. 

Причины отступления советских войск. Массовый геро-

изм советских воинов. Важнейшие сражения лета – осе-

ни 1941 г. Смоленское сражение, Киевское сражение, 
оборона Одессы, оборона Севастополя, Блокада Ленин-

града. 

Победа под Москвой и ее историческое значение. 

Наиболее значимые решения советского правительства 

по организации отпора врагу: создание Государственно-

го Комитета Обороны, перевод промышленности на во-

енные рельсы, массовая эвакуация промышленных 

мощностей, перманентная мобилизация. 

Принципиальная разница между стратегией СССР и 

стратегией гитлеровского Рейха. Крах немецкой страте-

гии блицкрига. Попытки советских войск развернуть 
контрнаступление весной 1942 г. сразу на нескольких 

участках фронта. Причины неудач этих наступательных 

операций. 

Нацистский оккупационный режим. Политика и практи-

ка геноцида советского народа нацистами и их пособни-

ками. Генеральный план «Ост» и замыслы гитлеровско-

го руководства относительно населения СССР. Попытки 

украинских националистов наладить сотрудничество с 

гитлеровской администрацией. Массовые преступления 

гитлеровцев на временно оккупированной территории 

СССР. Бесчеловечное обращение гитлеровцев с совет-

скими военнопленными. 
Превращение страны в единый военный лагерь. Жизнь 

советских граждан в тылу. Массовый трудовой героизм. 

Движение «двухсотников» и «тысячников». Экономиче-
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ское обеспечение перелома в войне. Значение эвакуиро-

ванных предприятий для экономики восточных регио-

нов СССР. 

Становление партизанского движения в тылу противни-

ка. 

Нападение японцев на Перл-Харбор и вступление США 

в войну. Наступление Японии на тихоокеанском театре 

военных действий. 
Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 

г. до весны 1943 г. Наступление противника на Кавказ и 

Сталинград (план «Блау»). Сталинградские сражение – 

решающий акт коренного перелома в Великой Отече-

ственной и во всей Второй мировой войне. Ржевская 

битва. Советское наступление зимой – весной 1943 г. 

Деблокирование Ленинграда. «Дорога Победы». Основ-

ные причины успеха советских войск в ходе зимнего 

контрнаступления. 

Попытки гитлеровцев наладить планомерную эксплуа-

тацию оккупированных территорий. «Остарбайтеры». 
Расширение партизанского движения, создание Цен-

трального штаба партизанского движения (ЦШПД). 

Партизанские рейды, партизанские края. Военные дей-

ствия на Тихом океане и в Северной Африке. 

Сражение на Курской дуге и наступление Красной ар-

мии 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. 

Рост выпуска военной техники в СССР, освоение новых 

образцов вооружений. Новый этап партизанского дви-

жения. Операция «Концерт». Партизанские рейды за 

пределы СССР.  

Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборан-

тов. Власов и власовцы. Национальные формирования. 

ОУН-УПА. Отряды СС из народов СССР.  

СССР и союзники. Формирование Антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз и его значение. «Армия Андерса». 

Иностранные воинские формирования в составе совет-
ских войск. Взаимодействие с болгарскими, румынски-

ми и югославскими войсками в борьбе с гитлеровцами. 

Варшавское восстание. Действия «Армии Крайовой» и 

«Армии Людовой». 

Военные действия на Тихом океане, в Северной Африке 

и Италии. Проблема открытия «второго фронта» в Ев-

ропе. Операция «Оверлорд» и наступление войск запад-

ных союзников в 1944–1945 гг. 

Окончательное освобождение территории СССР и осво-

бодительный поход в Восточную и Центральную Евро-

пу. Важнейшие сражения: операция «Багратион», Ясско-

Кишиневская операция, Висло-Одерская операция, Бер-
линская операция. Освобождение Праги. Капитуляция 

Германии. Итоги значение великой Отечественной вой-

ны.  

Наиболее известные факты фальсификации истории, 
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связанные с освободительной миссией Красной армии в 

Европе. 

Советско-японская война 1945 г. и атомные бомбарди-

ровки японских городов со стороны США. Капитуляция 

Японии. 

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. 

Формирование основ ялтинского послевоенного миро-

устройства. 
Начало восстановления экономики освобожденных ре-

гионов СССР. 

Меры по консолидации советского общества и укрепле-

нию патриотических начал в условиях войны. Исполь-

зование дореволюционного исторического наследия 

(восстановление погон, учреждение орденов Александра 

Невского, Суворова, Ушакова и др.) Смягчение антире-

лигиозной политики и восстановление патриаршества в 

Русской Православной Церкви. 

Культура в годы Великой Отечественной войны. Фрон-

товые концертные бригады. «Фронтовые киносборни-

ки». Плакаты Кукрыниксов. Поэзия и война. «Василий 
Теркин». Стихи и пьесы Константина Симонова. 

Судебные процессы над главными военными преступ-

никами: Нюрнбергский, Токийский, Хабаровский. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой вой-

ны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 

коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Мир после Второй мировой войны. 

Начало «холодной войны» и формирование биполярного 

мира. Важнейшие причины, обусловившие советско-

американское соперничество. Образование ГДР и ФРГ. 
«План Маршалла». СССР и война в Корее. Создание 

НАТО и ЕЭС. Смысл «холодной войны» как комплекс-

ного противостояния в экономической, военно-

технической, дипломатической, идеологической и куль-

турной сферах. Соотношение сил просоветского и про-

американского блоков.  

Восстановление суверенитета Японии; ориентация на 

США. 

Образование Китайской Народной Республики. Мао 

Цзэдун и его роль в истории Китая; «Большой скачок»; 

реформы Дэн Сяопина и их роль в модернизации Китая. 
Обретение независимости странами Юго-Восточной 

Азии. Индокитайские войны. 

Индия. Поиски «индийской национальной идеи». наци-

онально-освободительное движение. Индийский нацио-

нальный конгресс и Махатма Ганди. 

Обретение независимости. Индия и Пакистан. Преобра-

зования Дж. Неру в Индии. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. 

Освобождение стран Африки и Азии от колониальной 

зависимости, движение неприсоединения, формирова-

ние стран «третьего мира», піддержка СССР националь-

но-освободительного движения в Азии и Африке. 
Советско-американское соперничество в Латинской 

Америке. Кубинская революция. Сандинистская рево-

люция в Никарагуа. Чилийский путь к социализму. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 
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Позиция СССР в Арабо-израильском противостоянии. 

Послевоенное восстановление экономики СССР. 

 «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 само-

летостроению, 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 репрессий. «Борьба с космополи-

тизмом». Голод 1946–1947 гг. Политическая борьба. 

 

23 СССР в 1954-1964 гг. 

«Оттепель» 

2 4 «Оттепель» (вторая половина 1950-х – первая половина 

1960-х гг.). Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 

Причины, обусловившие победу Н. С. Хрущева. Поли-

тика либерализации. ХХ съезд КПСС и его историче-

ское значение. Борьба с культом личности Сталина и его 

последствия. Политические реформы. Сокращение ар-
мии, ставка на ракетные войска.  

Поиск командой Хрущева новых методов интенсифика-

ции экономики. Создание совнархозов. Освоение Цели-

ны и другие новации в сельском хозяйстве. Практиче-

ские результаты реформ. Важнейшие достижения СССР 

в этот период: решение жилищной проблемы, лидиру-

ющие позиции в исследованиях космоса и компьютер-

ных технологиях. Замедление темпов роста экономики к 

середине 1960-х гг. Нарастание социально-

экономических проблем. Причины отстранения Хруще-

ва от власти.  
Международная политика СССР в 1945–1964 гг. 

Причины и начало холодной войны. Образование эко-

номических союзов и военных блоков. Коммунистиче-

ское движение в мире. Падение колониальных империй. 

Попытка Хрущева добиться потепления международных 

отношений во второй половине 1950-х. Раскол в комму-

нистическом и рабочем движении. Берлинский кризис. 

Достижение военного паритета по обычным и ядерным 

вооружениям. Кубинская революция и Карибский кри-

зис.  

Взлёт науки и образования. Успехи в освоении космоса. 
Изменения в общественных настроениях. Ослабление 

«железного занавеса». Феномен «шестидесятников». 

Диссиденты. Уход молодежи в неформальные движения 

(КСП, хиппи и др.). Снижение доверия к государствен-

ным СМИ. «Самиздат» как социальный феномен. 

Развитие туризма (в том числе – международного). Фе-

номен «авторской песни». Творчество Ю. И. Визбора, В. 

С. Высоцкого, О. Г. Митяева, Б. Ш. Окуджавы, и др. 

Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Московские кинофестивали. Антирелигиозная политика. 

Кампания против «формализма и абстракционизма». 

Развитие культуры и искусства СССР в послевоенный 
период. От «сталинского ампира» – к функциональной 

архитектуре. Новые тенденции в живописи, литературе, 

театре. Формирование в рамках социалистического реа-
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лизма целой гаммы художественных стилей. «Лейте-

нантская проза». «Деревенская проза». Метареализм.  

Создание крупных мемориальных комплексов, увекове-

чивающих память о Великой Отечественной войне. 

Переход к индустриальному домостроительству. «Хру-

щевки» и «брежневки».  

Живопись – от «сурового стиля» до импрессионизма.  

Поэтапная легализация нонконформистского изобрази-
тельного искусства. 

Советский кинематограф послевоенного периода. От 

«Малокартинья» позднего сталинизма к «Советской но-

вой волне». Награды советских фильмов на зарубежных 

кинофестивалях. Комедии Л. И. Гайдая.  

 

24 СССР в 1964-1985 гг. 

«Развитой социализм» 

2 

2 Власть и общество в СССР во второй половине 1960-х – 

начале 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. 

Принцип коллективного руководства. Выбор стратеги-

ческого пути развития страны в середине 1960-х гг. Ре-

форма по внедрению в экономику принципов экономи-

ческого стимулирования и причины ее свертывания. 

Взаимоотношения союзного центра и республик СССР. 
Возрастание роли и значения ВПК и ТЭК. Освоение 

нефтегазовых месторождений Западной Сибири и их 

значение. Строительство Байкало-Амурской магистрали. 

Проекты международного сотрудничества с Европой 

(газопровод «Дружба») и экономические санкции. 

СССР – вторая экономика мира. Динамика экономиче-

ского развития СССР в середине 1960-х – начале 1980-х 

гг. по сравнению с ведущими странами Запада. Причи-

ны снижения темпов экономического развития и появ-

ления кризисных явлений к началу 1980-х гг. Отстава-

ние в производительности труда, в компьютерных тех-
нологиях, в наукоемких отраслях промышленности. 

Рост «теневой экономики». Ситуация в сельском хозяй-

стве. Причины неудач в решении продовольственной 

проблемы. Вынужденное увеличение импорта зерна. 

Советское общество в период «развитого социализма». 

Приоритеты социальной политики. Повышение куль-

турно-образовательного уровня и материального благо-

состояния граждан. Ликвидация бедности. Формирова-

ние 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. 

Правозащитное движение. Потребительские тенденции 

в социуме. Рост «теневой экономики». Состояние совет-

ского социума к 1985 г. 

Национальный вопрос в послевоенном СССР. Курс на 

выравнивание социального и культурного уровней раз-

вития республик СССР, формирование в этих республи-

ках национальной интеллигенции. Попытки советского 

руководства создать новую историческую общность – 

«советской народ». Причины неудачи этой политики. 
Нарастание националистических настроений в респуб-

ликах в первой половине 1980-х гг. 

Появление в 1980-х годах кинофильмов «массового» 
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жанра – первые советские фильмы-катастрофы и боеви-

ки. Расцвет советской мультипликации и ее мировое 

признание. 

Развитие телевидения. Многосерийные телефильмы и 

телесериалы. Телепрограмма «Время». Эстрадно-

развлекательные циклы передач на телеканалах. Возве-

дение Останкинской телебашни и олимпийских объек-

тов в Москве. 
Выставка «30 лет МОСХ» и разгром «второго русского 

авангарда». «Бульдозерная выставка». 

Вокально-инструментальные ансамбли. Русский рок. 

Формирование культурного андеграунда. 

Мир в 1964-1985 гг. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. 

Агрессия США во Вьетнаме. Разрядка напряженности; 

«Восточная политика» ФРГ. Совещание по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Складывание системы информационного давления на 

СССР и его союзников – радиостанции «Радио Свобо-

да», «Голос Америки», «Немецкая волна», «Русская 
служба Би-би-си», информационное агентство ЮСИА, и 

т. д. Создание СЭВ и ОВД. 

Политика СССР по отношению к странам социалисти-

ческого содружества. Советско-китайские отношения. 

СССР и война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е гг. 

Экономическая интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. Про-

екты экономической интеграции СССР и Западной Ев-

ропы (газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, поставки 

советского газа и нефти за рубеж). КОКОМ, поправка 

Джексона-Вэника и другие попытки не допустить СССР 
до передовых западных технологий, особенно военного 

и двойного назначения. 

Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в 

первой половине 1980-х гг.: обострение советско-

американских и советско-китайских отношений, между-

народная реакция на ввод советских войск в Афгани-

стан, политический кризис в социалистической Польше. 

Сокращение валютных доходов СССР после заключения 

соглашения США и ОПЕК о снижении мировых цен на 

нефть. 

 

25 Россия в 1985-1999 гг. 
Развал СССР и его 

последствия  

2 4 Попытки реформирования СССР во второй половине 
1980-х гг. Приход к властным рычагам политиков новой 

генерации. Идеи конвергенции двух систем. Важнейшие 

характерные черты этого поколения политиков. Поиск 

выхода из кризиса – «госприемка», антиалкогольная 

компания, Госагропром. Формирование идеологии но-

вого курса: «ускорение», «демократизация», «глас-

ность», «перестройка». Реакция населения на политику 

«перестройки». Концепция «механизма торможения». 

Политическая реформа в духе лозунга «больше социа-

лизма!» – практические результаты этой реформы, сте-

пень их соответствия заявленному лозунгу. Экономиче-

ская реформа: кооперативы и государственные предпри-
ятия с выборными директорами и СТК. Результаты этой 

реформы и причины, обусловившие столь негативные 

итоги реформирования. «Явочная» приватизация. 
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Перемены в отношении государства и церкви. Их по-

следствия. Начало возвращения храмов верующим, вос-

становление монастырей. 1000-летие Крещения Руси. 

«Парад суверенитетов» – причины и следствия. 

Обострение межнациональных конфликтов. Причины 

возникновения и обострения противостояния руковод-

ства РСФСР и руководства СССР. «Новоогаревский 

процесс» и договор об учреждении Союза Суверенных 
Государств. Путч ГКЧП, учреждение Содружества Не-

зависимых Государств, и роспуск СССР. Непосред-

ственные 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. По-

этапная сдача руководством СССР внешнеполитических 

позиций. Объединение Германии и вопрос о расшире-

нии НАТО на восток. «Бархатные революции» в Во-

сточной Европе. Окончание «холодной войны». Вопрос 
о судьбе советского ядерного оружия. Европейская ин-

теграция. 

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 сою-

зов. Телепрограммы «Взгляд» и «Прожектор Пере-

стройки». Отмена цензуры и широкое проникновение 

западной массовой культуры. Феномен «видеосалонов». 

Новые веяния в кинематографе – обращение к ранее 
запретным темам и стилям. 

Развал СССР и образование постсоветских государств. 

Утверждение либеральной идеологии. Экономическое и 

социально-политическое развитие России в 1990-х гг.  

Отказ от советской планово-директивной системы в 

сторону рыночной экономики. Команда «молодых ре-

форматоров».  Программа экономических реформ и ее 

реализация – курс на обрушение промышленности и 

создание полуколониальной сырьевой державы. Свёр-

тывание социальной политики и обнищание населения. 

Вопрос о неизбежности применения «шоковой тера-
пии». Ваучерная приватизация. Причины отказа от аль-

тернативных проектов приватизации. Свобода внешней 

торговли, свобода выезда за рубеж, окончательное кру-

шение железного занавеса, хождение иностранной ва-

люты. Встраивание российской экономики в западную 

на условиях полуколониальной зависимости. Рост зави-

симости экономики от международных цен на энергоно-

сители. 

Нарастание негативных последствий либеральных ре-

форм. Безработица, деиндустриализация, «челноки», 

криминализация общества, падение жизненного уровня 

большинства населения, имущественное расслоение, 
формирование олигархата. Финансовые пирамиды. За-

логовые аукционы. «Новые русские». Смена ценност-

ных ориентиров. Экономический кризис 1998 г. Кризис 

образования и науки. Феномен «утечки мозгов». Демо-
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графические последствия трансформационного шока. 

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. По-

литический кризис 1993 г. и его разрешение. Ельцин-
ский переворот и расправа над защитниками Верховного 

совета. Принятие Конституции РФ 1993 г. Провозгла-

шение Российской Федерации. 

Сохранение центробежных тенденций в РФ. Центр и 

российские регионы, подписание Федеративного дого-

вора 1992 г. Борьба за восстановление конституционно-

го порядка в Чечне. Хасавюртовские соглашения. 

Болезнь Ельцина и снижение управляемости страной. 

Усиление энтропийных процессов. Назначение премьер-

министром РФ В.В. Путина и вставшие перед ним пер-

воочередные задачи. Победа над международным тер-

роризмом в Чечне. 
Новая роль религии и Церкви в постсоветской России. 

Складывание системы независимых СМИ. Использова-

ние газет и телеканалов в информационных войнах. 

Внешняя политика. Курс США и НАТО на мировую 

гегемонию в рамках построения однополярного мира. 

Начало расширения НАТО на восток. Распад Югославии 

и роль стран НАТО в этом. Попытки руководства РФ 

найти взаимоустраивающие формы сотрудничества со 

странами Запада на основе компрадорской идеологии. 

Завершение вывода российских войск из Европы. За-

ключение с США договора СНВ-2. Вступление Россий-
ской 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». Каспий-

ский 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. 

Упадок, коммерциализация и деградация культуры, 
подчинение её низменным потребностям и корыстным 

интересам. Активизация культурных контактов с Запа-

дом, засилье иностранной литературы и кинопродукции. 

Проникновение в Россию зарубежных благотворитель-

ных фондов, оказывавших финансовую помощь в обмен 

на идеологическую лояльность и трансформацию обще-

ства в сторону либерального мироустройства. Деление 

сферы культуры на два сегмента – «государственно-

муниципальный» (получавший финансирование от гос-

ударственных или муниципальных структур) и «ком-

мерческий» (живущий за счет спонсоров или коммерче-

ской выручки). 
Бурный рост массовой культуры, шоу-бизнеса и инду-

стрии развлечений. Коммерциализация кино и телеви-

дения. Сокращение количества производства отече-

ственных кинолент. Возрастание роли телевидения. По-
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явление новых форматов телепередач: ток-шоу, реали-

ти-шоу, ситкомов. Телереклама. Видеоклипы. Спутни-

ковое и кабельное телевидение. Преобладание «легких 

жанров»: детектив, фантастика и фентези, «женские ро-

маны» в литературе, эстрада, «русский шансон» и поп-

музыка в музыкальной сфере. Театр постсоветской Рос-

сии – от эйфории свободы к осознанию коммерческой 

зависимости. Возрождение театральной антрепризы. 
Создание телеканала «Культура» как попытка противо-

стоять натиску массовой культуры. Феномен «актуаль-

ного искусства». Новые формы творчества: артобъекты, 

инсталляции, перформансы. 

Итоги становления Российской Федерации: её проблемы 

и перспективы. 

 

26 Россия в 1999-2023 гг.   2 2 Экономическое и социально-политическое развитие 

России в начале XXI в. Избрание в 2000 г. В. В. Путина 

президентом РФ. Приоритеты нового руководства стра-

ны. Преодоление противостояния парламента и прави-

тельства путём создания правящей партии олигархов и 

чиновников. Укрепление «вертикали власти», создание 
федеральных округов. Восстановление в Чечне консти-

туционного порядка путём соглашения с местной эли-

той. Разграничение властных полномочий федерального 

центра и регионов. Приведение местного законодатель-

ства в соответствие с федеральным. Переизбрание В. В. 

Путина президентом в 2004 г., главные положения его 

политической программы. Рост устойчивости политиче-

ской системы России, консолидация ведущих политиче-

ских сил страны. Борьба с терроризмом на территории 

РФ. Избрание в 2008 г. президентом РФ Д. А. Медведева 

и его политика. Деятельность В. В. Путина на посту 
председателя Правительства. Принятие новой военной 

доктрины (2010). Переизбрание В. В. Путина президен-

том РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 

2020 г. 

Особенности экономического развития РФ. Курс на сба-

лансированный бюджет, минимизацию инфляции, по-

вышение уровня жизни населения, технологическую 

модернизацию и связанные с их решением проблемы. 

Снижение роли нефтегазовых доходов в бюджете стра-

ны. 

«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 и её 

застой. Особенности её финансирования. Технопарки. 

Инновационные центры «Сколково» и «Роснано». 

Крупнейшие инфраструктурные проекты. Строитель-

ство космодрома «Восток». Пропаганда спорта и здоро-

вого образа жизни. Государственная программа повы-

шения рождаемости и её провал.  
Реформы в армии и их последствия. Влияние междуна-

родных санкций, введенных в 2014–2022 гг. на эконо-

мику России. Общие результаты социально-
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экономического развития РФ в 2000–2022 гг. 

Внедрение в России «Болонской системы» образования 

и её последствия. Система ЕГЭ. Негосударственные ву-

зы и школы. Позитивные и негативные аспекты образо-

вательной реформы. Проблемы в науке и образовании.  

Миграционная политика РФ, рост продолжительности 

жизни и уровня рождаемости. Пенсионная реформа и 

отношение к ней населения. Демографические итоги 
первого двадцатилетия XXI в. Пандемия КОВИД и ее 

влияние на экономику России. Демографические потери 

от социальной политики и пандемии.  

Характер и итоги социально-экономического развития 

РФ. Рост социального неравенства. Причины экономи-

ческого застоя и технологического отставания. Особен-

ности и перспективы развития политической системы. 

Вызовы и угрозы, стоящие перед страной.        

Культура России в начале XXI в. Бурный рост числа 

теле- и радио-каналов в связи с переходом к цифровому 

вещанию. Отечественные ток-шоу. Интернет-

телевидение. 
Новые тенденции в российской музыке, литературе, жи-

вописи, кинематографе и архитектуре. Русский рок, рус-

ский рэп. Развитие киноиндустрии. 

Новые векторы градостроительного зодчества: развитие 

метрополитена в Москве и других городах России, 

олимпийские объекты в Сочи. Состояние провинций.  

Феномен социальных сетей, блогерство и видеоблогер-

ство, сетевая культура. Видеоигры как культурный фе-

номен. Ролевое движение. 

 

27 Россия и мир в эпоху 

великих перемен 

2 2 Основные тенденции, проблемы и противоречия миро-

вой истории начала XXI в. Нарастание глобальных про-
блем системного кризиса капитализма и попытки ре-

шить его за счёт периферии. Господство глобальной 

финансовой олигархии. Сокращение инвестиций в эко-

номику и рост спекулятивного капитала. Износ старой 

инфраструктуры. Дегуманизация культуры.  

Переход к пятому техноукладу. Информационная рево-

люция. Интернет. Экономические кризисы. Глобализа-

ция и региональная интеграция. Интеграционные про-

цессы в Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом реги-

онах.  

Новые социальные и культурные проблемы. Проблемы 
экологии и демографии. Рост социального неравенства и 

этнических конфликтов. Миграционный кризис. Панде-

мия. Новая научная картина мира и связанные с ней 

угрозы и вызовы: открытия в области астрономии, фи-

зики, биологии, химии, медицины, генной инженерии. 

Когнитивные науки и искусственный интеллект. Гло-

бальные угрозы миру и новое видение будущего. 

Особенности внутри- и внешнеполитического развития 

отдельных стран Европы и США. Интеграционные про-

цессы в мире. Модернизационные процессы в странах 

Латинской Америки, Азии и Африки в конце XX в. – 

начале XXI века. 
Государства на постсоветском пространстве в Европе и 

Азии. Интеграционные процессы в Евразии. 

Проблемы формирования новой системы международ-
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ных отношений. Борьба с международным терроризмом. 

Его природа, эволюция, перспективы. Экспансия Восто-

ка и Юга. Демография войны. Стремление США удер-

жать свою гегемонию в мире. Расширение НАТО и Ев-

ропейского союза на восток. Возрастание роли Китая на 

международной арене и изменение глобальной полити-

ческой конфигурации. Последовательное отстаивание 

Россией концепции многополярного мира. 
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 равноправ-

ный диалог с Западом. Позиция России по отношению к 

Англо-Американскому вторжению в Ирак в 2003 г., ин-

тервенции стран НАТО в Ливию, вводу войск коалиции 

западных стран в Афганистан, и вмешательству США и 

их союзников в гражданскую войну в Сирии. Вступле-

ние РФ в ВТО и его последствия. Продолжение расши-

рения НАТО на восток. Отказ НАТО учитывать интере-

сы 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 простран-

стве. Создание ОДКБ. Образование Союзного государ-

ства России и Белоруссии. Последовательное развитие 

экономической интеграции: ЕврАзЭС – ЕЭП – ЕАЭС. 

Нерешенные проблемы.  

Феномен «цветных революций» в мире и на постсовет-
ском пространстве. Россия и «оранжевая революция» 

2004 г. на Украине. Газовые споры с Украиной. Нападе-

ние Грузии на Южную Осетию и российских миротвор-

цев в 2008 г. «Арабская весна» и ее влияние на между-

народную политику. Создание на ближнем Востоке экс-

тремистской квазигосударственной группировки ИГИЛ 

(организация, запрещенная в РФ). Активизация внешней 

политики РФ.  

Внешнеполитические события 2014–2022 гг. Вступле-

ние мира в период «политической турбулентности». 

Провозглашение руководством Грузии и Украины курса 
на вступление в НАТО. Критическое для национальной 

безопасности России приближение военной инфра-

структуры НАТО к нашим границам. Украина в фарва-

тере антироссийской политики США и НАТО. Односто-

ронний 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 ин-

струментам 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 взаимоотно-

шениях с США и их европейскими союзниками. 

Помощь России законному правительству Сирии в 

борьбе с террористическими силами ИГИЛ (организа-



 48 

ция, запрещенная в РФ). Успешная деятельность рос-

сийского воинского контингента в Сирии. 

Попытки «цветных революций» в Белоруссии и Казах-

стане и их роль в политике создания вокруг России «по-

яса нестабильности». Роль ОДКБ в сохранении стабиль-

ности в Казахстане. 

Помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирус-

ной инфекцией. 
Обострение конфликта и периодические боевые дей-

ствия в Нагорном Карабахе, роль России в их урегули-

ровании. Армяно-азербайджанский конфликт и возвра-

щение Карабаха в состав Азербайджана. Сближение его 

с Турцией и Израилем.   

Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз нацио-

нальной безопасности России. Вооруженные провока-

ции на Донбассе. Вооруженные провокации и подготов-

ка украинским режимом силового захвата республик 

Донбасса. Официальное признание ЛНР и ДНР Россией.  

Начало специальной военной операции на Украине 

(СВО). Санкционное давление стран Запада на Россию, 
попытки ее изоляции от остального мира. Цели специ-

альной военной операции. Вхождение в состав России 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области.  

Ход СВО и обострение международных отношений. 

Военная помощь НАТО Украине. Стратегия НАТО по 

отношению к РФ. Нарастание противоречий между Ки-

таем и США в Тихоокеанском регионе. Возрастание 

опасности большой войны на Ближнем Востоке с целью 

его переформатирования.  

Перспективы развития мира в эпоху Великих перемен.  
  

  18 32  

 

 

3.2. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Осенний период 

Семинар 1.  

Народы и политические образования территории современной России в древности. Ге-

незис славян. 

1. Находки стоянок древних людей на территории современной России.  

2. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

3. Скифы. 

4. Кочевые общества евразийских степей (сарматы, аланы, гунны).  

5. Славянские общности Восточной Европы. 

6. Тюркские народы в истории России и мира. 
 

Семинар 2. 

Мир и Русь в X –  начале XIII вв. Древняя Русь. 
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1. Отношения Древнерусского государства с Византийской империей.Принятие христианства 

и его значение. Значение византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искус-

ство и др.). 

2. Отношения Древнерусского государства со странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. 

3. Отношения Древнерусского государства с кочевниками евразийских степей (хазары, пече-

неги, половцы, монголо-татары).  

4. Русь от Ярослава Владимировича до Владимира Мономаха.  

5. Распад Руси. Северо-Восточная Русь во второй половине XII в. 

 

Семинар 3. 

Мир и Русь в середине XIII — XV в. 

1. Нашествие Батыя на Русь. 

2. Александр Невский и противостояние экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое побои-

ще). 

3. Собирание русских земель вокруг Москвы.Борьба между Тверью и Москвой. Иван Калита 

и его политика.  

4. Куликовская битва и ее отражение в древнерусской книжности и исторической памяти. 

5. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский.  
 

Семинар 4. 

Россия в период княжения Ивана III. Развитие русской культуры в IX – XV вв. 

1. Внутренняя политика в период княжения Ивана III. 

2. Внешняя политика в период княжения Ивана III. 

3. Русская культура IX – XV вв. в контексте развития мировой культуры: архитектура.  

4.  Русская культура IX – XV вв. в контексте развития мировой культуры: книжное дело, сло-

весность, просвещение. 

5. Русская культура IX – XV вв. в контексте развития мировой культуры: изобразительное и 

ювелирное искусство. 
 

Семинар 5. 

Мир к началу эпохи Нового времени. Россия вXVI веке. 

1. Великий князь Василий III Иванович: укрепление власти великого князя московского. 

Взаимоотношения между светской и церковной властью. 

2. Реформы «Избранной рады» и их значение в истории российского государства.  

3. Ливонская война и опричнина. 

4. Освоение Сибири в XVI веке XVII вв. Продвижение российских границ на восток до бе-

регов Амура и Тихого океана. Освоение огромных пространств Сибири русскими зем-

лепроходцами и крестьянами, историческое значение этого процесса.  

 

Семинар 6.  

Россия на рубеже XVI – XVII вв.  и в XVII в. 

1. Смутное время и его итоги. Восстановление России после её завершения.  

2. «Бунташный век». Реформы Алексея Михайловича.Соборное уложение 1649 г. Утвержде-

ние крепостного права в России.Политика правительства в сфере внутренней и внешней 
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торговли. Первые мануфактуры. Социальный статус их владельцев и характер привлечения 

рабочей силы.  

3. Освободительная война русского народа в Речи Посполитой под руководством Б. Хмель-

ницкого. Воссоединение Малороссии и России. 

4. Внешняя политика России во второй половине XVII века. 

5. Культура Руси в XV – XVIIвв. 
 

Семинар 7. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

1. Социально-экономические и политические реформы Петра I. Роль государства и верховной 

власти в осуществлении реформ в 1696-1725 гг. Перемены в структуре российского обще-

ства в царствование Петра I.Реформы Петра I в области образования, культуры и быта. 

2. Победы российской армии и флота во время Северной войны 1700-1721 гг. Последствия 

Северной войны. 

3. Восточная политика Петра I: Каспийский поход 1722–1723 гг.; поиски путей в Индию; вза-

имоотношения с Китаем (Нерчинский договор 1689 г., договор о торговых контактах через 

Кяхту).  

4. Государство и церковь в эпоху Петра I.  

 

Семинар 8. 

Россия при последователях Петра I (середина, вторая половина XVIII века). 

1. Фаворитизм в политической жизни России XVIII в. Правление Анны Иоанновны. Биро-

новщина.  

2. Сохранение при приемниках Петра Iосновных параметров определённого им курса внут-

ренней и внешней политики.Развитие промышленности и торговли России во второй поло-

вине XVIII в. Вопрос о становлении капиталистических отношений.  

3. Правление Елизаветы Петровны: внутренняя и внешняя политика.  

4. Правление Екатерины II: внутренняя политика и внешняя политика (войны со Швецией; 

разделы Польши; война с Османской империей 1768-1774, присоединение Северного При-

черноморья и Крыма, война с Османской империей 1789-1791 гг.). 

 

Семинар 9. 

Культура России в XVIII в. в контексте мировых тенденций 

1. Особенности быта разных сословий в России в XVIII веке.  

2. Развитие архитектуры в России в контексте мировых тенденций.  

3. Развитие живописи в России в контексте мировых тенденций.  

4. Развитие научных исследований в России в XVIII веке.   

5. Роль М.В.Ломоносова в развитии естественных и гуманитарных наук в России. 
 

Семинар 10. 

Россия в первой четверти XIX века.  

1. Россия в правление Павла I. 

2. «Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное. «Записка о древней и но-

вой России» Н.М.Карамзина: история создания, содержание.  
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3. Россия в международных отношениях в царствование Александра I. Война 1812 года как 

война отечественная. Роль России в освобождении Европы от наполеоновской гегемонии.  

4. Декабризм как политическая мысль и политическое действие.  

 

Семинар 11. 

Россия во второй четверти XIX в. 

1. Реформы в правление Николая I: причины и содержание.  

2. Русская общественная мысль и общественное движение в России второй четверти XIX в.  

3. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Крымская война и её 

последствия. 

4. Героическая оборона Севастополя 1854-1855 гг. Герои обороны. Памятники героям и собы-

тиям Крымской войны в Севастополе.  

 

Семинар 12. 

Мир и Россия во второй половине XIX в. (часть 1) 

1. Становление индустриальной цивилизации в Европе в XIX веке. Общественное движение в 

России в 1850-е годы (после поражения в Крымской войне). 

2. Реформы в России в 60-е - 70-е гг. XIX в. при Александре II.  

3. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. (анализ социальных и 

экономических последствий реформ 60-70-х годов в России). Экономический рост в России в 

1890-х гг. 

4. Общественное движение в России после реформ (1860-1890-е годы) (в том числе создание 

Первого Интернационала, развитие рабочего движения в России). Внутренние преобразования 

в царствование Александра III. 

 

Семинар 13. 

Мир и Россия во второй половине XIX в. (часть 2) 

1. Империи и национальные государства в мире в XIX веке. Колониальная политика европей-

ских государств. Общества и страны Востока в условиях европейской колониальной экспан-

сии. 

2. Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

3. Гонка вооружений в мире в конце XIX – начале XX.., складывание военно-политических бло-

ков в Европе.  Внешняя политика России в конце XIX - начале XX в. 

4. Стремление России укрепить свои позиции на Дальнем Востоке. Русско-японская война 

(начало, основные события, итог). 

 

Семинар 14. 

Россия и мир на пороге XX в. 

1. Развитие либерального движения в России в начале XX века, роль П.Н.Милюкова. 

2. Развитие революционного движения в России в конце XIX – н. XX века, роль В.И.Ленина. Ре-

волюция в России 1905-1907 гг.: социальные волненния и ответные меры правительства (Ма-

нифест 17 октября 1905 г., Основные государственные законы 23 апреля 1906 г., разрушение 

общины).  

3. Программные требования основных политических партий в России. 
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4. Россия в 1907 – 1914 годах (состав III и IV Государственных Дум; ключевые вопросы, обсуж-

даемые в Думе и позиции по ним разных политических партий). Проект системных преобра-

зований П. А. Столыпина. 

 

Семинар 15. 

Начало Первой мировой войны и Россия. 

1. Начало Первой мировой войны.  Фронты Первой мировой войны. Крупнейшие сражения. Тех-

нические инновации в ходе I Мировой войны. 

2. Битва при Вердене. Брусиловский прорыв. Битва на Сомме. 

3. Российское общественное мнение после 1914 г. Формирование Прогрессивного блока. Речь 

П.Н.Милюкова в Государственной Думе 1 ноября 1916 г.: содержание и значение. 

 

Семинар 16.  

Русская культура второй половины XIX века. 

1. Развитие естественных наук и техники (П.Л. Чебышев, А.А. Марков,  С.В. Ковалевская, А.Г. 

Столетов , Н.А. Умов , А.Н. Лодыгин, П.Н. Яблочков, А.Ф. Можайский, Э.К. Циолковский, 

А.С. Попов , Ф.А. Бредихин, А.А. Белопольский , А.М. Бутлеров , В.В. Марковников, Н.Н. 

Бекетов , Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.О. Ковалевский, И.И. Мечников, 

С.П. Боткин, А.Н. Бекетов , К.А. Тимирязев, В.О. Ковалевский, В.В. Докучаев). Географиче-

ские, биологические, антропологические и этнографические экспедиции Русского географи-

ческого общества во второй половине XIX века. 

2. Развитие гуманитарных наук в России во второй половине XIX века: Н.М. Костомаров, П.Н. 

Милюков, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, Н.И. Кареев, В.И. Герье и М.М. Кова-

левский, Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, В.Ф. Миллер, А.Н. Пыпин, А.А. Шахматов, Я.К. 

Грот). 

3. Социально-политические проблемы на страницах представителей национальной литературы 

(И.А.Гончаров, И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов, М.Е.Салтыков-Щедрин, Ф.М.Достоевский, 

А.Н.Островский, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, А.К.Толстой, А.Ф.Писемский, Н.С.Лесков, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Я.П.Полонский, А.Н.Майков, А.Н.Апухтин). Н.Г.Чернышевский.  

4. Развитие национальной архитектуры, живописного искусства, скульптуры. 

5. Достижения театрального и музыкального искусства. 

 

Семинар 17. 

Русская культура конца XIX – начала XX вв. (Серебряный век русской культуры).  

1. Развитие науки (Естественные науки: вклад Н.Е.Жуковского и К.Э.Циолковского в развитие 

воздухоплавания; вклад П.Н.Лебедева в разработку теории относительности, квантовой тео-

рии и астрофизики; вклад И.П.Павлова и И.И.Мечникова в развитие физиологии; др. Гумани-

тарные науки: русская религиозная философия (В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, 

Д.С.Мережковский, С.Н.Трубецкой, Г.П.Федотов, П.А.Флоренский, С.Л.Франк); историческая 

наука (вклад В.О.Ключевского, С.Ф.Платонова, П.Н.Милюкова, Н.П.Павлова-Сильванского, 

А.С.Лаппо-Данилевского А.А.Корнилова, А.А.Кизиветтера). 

2. Развитие русской литературы: реализм, декадентство, символизм, акмеимз., футуризм. 

3. Развитие русской архитектуры: модерн, конструктивизм, неоклассицизм, импрессионизм. 

4. Развитие русской скульптуры: работы П.П.Трубецкого, Н.А.Андреева, А.С.Голубкиной, 

С.Т.Конёнкина,  

5. Развитие русской живописи: историко-бытовой жанр, «концептуальный пейзаж», символизм, 

импрессионизм, постимпрессионизм, кубизм, абстрактное искусство. Объединения «Мир ис-

кусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет».  
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6. Развитие русского музыкального искусства, театра и кинематографа 

 

Семинар 18. 

Контрольная работа. Коллоквиум. 

 

Весенний семестр: 
 

Семинар 19. 

Россия в 1917 году: Февральская и Октябрьская революции.  

1. Февральская революция 1917 г. и её последствия.  

2. Основные направления политики Временного правительства (международная политика, аг-

рарная политика, введение гражданских свобод, восстановление Патриаршества, подготов-

ка выборов в Учредительное собрание. «Война до победного конца» и отношение народных 

масс к этому лозунгу). 

3. Политика большевиков по отношению к Временному правительству и ее динамика. Свер-

жение Временного правительства, захват власти большевиками в октябре 1917 г. (Октябрь-

ская революция).  

 

Семинар 20 

Россия в 1917-1921 гг. Интервенция и гражданская война: от революции и граждан-

ской войны к началу строительства государственного социализма 

1. Первые шаги Советского государства 

2. Советское государство в 1918-1919 гг. Гражданская война и интервенция. 

3. Гражданская война и интервенция в 1920 г. Политика «военного коммунизма».   

4. Послереволюционная волна российской эмиграции. 

 

Семинар 21. 

Создание Советского Союза.  

1. Советская Россия на исходе Гражданской войны. Предпосылки и причины объединения со-

ветских республик.  

2. Подписание Декларации об образовании СССР и Союзного договора 30 декабря 1922 г.  

3. Роль В.И. Ленина в создании СССР по варианту «федерализации».  

4. Конституция СССР 1924 г. 

 

Семинар 22. 

СССР в 1921-1929 гг. НЭП 

1. Роль В.И. Ленина в принятии плана НЭП. Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. 

2. Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. 

3. Социальная политика и ее реализация в 1920-е гг. Культура 20-х годов в СССР. 

4. Внешняя политика СССР в 20-е годы ХХ в. 

 

Семинар 23. 

СССР в 1929-1941 гг.: внутренняя политика. 

1. Индустриализация и коллективизация. 

2. Политическая система СССР в 30-е гг. ХХ в.    

3. Внешняя политика СССР в 30-е годы. СССР накануне Великой Отечественной войны 

(1938 г. - июнь 1941 г.).  
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4. Культура в СССР в 1930-е годы. Государственный контроль над сферой искусства: преиму-

щества и недостатки. 

 

Семинар 24. 

СССР в 1929-1941 гг.: внешняя политика.  

1. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. 

2. Советско-германский договор 1939 г. (пакт Риббентропа-Молотова) и секретные протоколы 

к нему. 

3. Начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера. 

4. Оккупация нацистской Германией Польши; вступление в войну Англии и Франции; 

«Странная война», «линия Мажино»; захват Германией Дании и Норвегии; разгром Фран-

ции; захват Балкан; битва за Британию 

 

Семинар 25. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

1. Начало Великой Отечественной войны(1941-1942 гг.). Наиболее значимые решения совет-

ского правительства по организации отпора врагу. Важнейшие сражения лета – осени 1941 

г.  

2. Генеральный план «Ост» и замыслы гитлеровского руководства относительно населения 

СССР. 

1. Великая Отечественная война в конце 1942-1944 годы. Коренной перелом.  

2. Заключительный этап Великой Отечественной войны. Её итоги и значение. 

 

Семинар 26. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (продолжение) 

1. Жизнь советских граждан в тылу.  

2. Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов. Власов и власовцы. Националь-

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

3. Культура в годы Великой Отечественной войны.  

 

Семинар 27. 

Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

1. Ордена и медали периода Великой Отечественной войны.  

2. Маршалы Победы.  

3. Герои Советского Союза – уроженцы Севастополя.  

4. Памятники Великой Отечественной войны в городе Севастополе (оборона, оккупация, 

освобождение). 

 

Семинар 28. 

СССР в 1945 - 1953 гг.: послевоенное восстановление. 

1. Международная политика СССР после Второй мировой войны. Начало «холодной вой-

ны».  Советско-американское соперничество в экономической, военно-технической, ди-

пломатической, идеологической и культурной сферах. 

2. Влияние «холодной войны» на социально-экономическое развитие СССР. СССР в сере-

дине 1945 – 1953 годы. Восстановление народного хозяйства. Экономическая политика 

и политическая жизнь. 

3. Культурное развитие СССР в послевоенный период (1945-1953). 

 

Семинар 29. 



 55 

СССР в 1954-1964 гг.: внутренняя политика. 

1. Либерализация политического режима в СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель». Изменения в об-

щественных настроениях. Феномен «шестидесятников». Ослабление «железного занавеса».  

2. Экономическое развитие СССР в 1953-1964 гг.  

3. Культурное развитие СССР в 1953-1964 гг.  

 

Семинар 30. 

СССР в 1954-1964 гг.: внешняя политика. 

1. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. «Холодная война». Берлинский кризис. Советско-

американское соперничество в Латинской Америке. Карибский кризис. 

2. Достижение военного паритета по обычным и ядерным вооружениям. 

3. Государства Азии и Африки в условиях «холодной войны». 

4. Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

 

Семинар 31. 

Мир и СССР в 1964-1980-е гг.  

1. СССР в 1964-1971 годы. Изменение экономического курса. Советская экономика в 70-е – 

начало 80-х гг. ХХ века. 

2. Советское общество в период «позднего социализма»: приоритеты социальной политики; 

диссиденты; культурное развитие СССР в 1964-1985 годы. 

3. Национальный вопрос в послевоенном СССР. Политика СССР по отношению к странам со-

циалистического содружества. 

4. Внешняя политика СССР в 1964-1985 гг.  

 

Семинар 32. 

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

1. СССР в годы «перестройки». 

2. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

3. Культурное развитие СССР в 1985-1991 годы.  

4. Развал СССР и образование новых «постсоветских» республик. Образование Российской 

Федерации.  

 

Семинар 33. 

Россия в 1990-е гг.  

1. Либеральные реформы в РФ. Экономический кризис 90-х гг. Его причины, ход и меры по 

преодолению. 

2. Формирование президентской республики в РФ в 1991-1993 годы. Разгром Верховного со-

вета. Политические реформы Б.Н. Ельцина.  

3. Формирование нового государственного устройства России в 1993-1999 годы ХХ в. 

4. Борьба за сохранение территориальной и культурной целостности РФ. Вооруженные кон-

фликты 1990-х гг. на Северном Кавказе. 

5. Взаимоотношения России со странами Запада в 90-е гг. ХХ в. 

6. Взаимоотношения России со странами СНГ в 90-е гг. ХХ в. 

7. Культурное развитие СССР в 1990-е годы.  

 

Семинар 34. 

Россия и мир в начале XXI в.  

1. Ключевые тенденции социально-экономического и политического развития России в пер-

вой четверти XXI века.  
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2. Культурное развитие РФ в 2000-2024 годы. (новая научная картина мира: открытия в обла-

сти астрономии, физики, биологии, химии, медицины, генной инженерии. Когнитивные 

науки и искусственный интеллект). 

3. Россия в системе международных отношений в первой четверти XXI века. (Внешняя поли-

тика России в 2000–2013 гг.: восстановление лидирующих позиций России в международ-

ных отношениях. Мюнхенская речь В.В.Путина (2007). Критическое для национальной без-

опасности России приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Госу-

дарственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение Крыма и Се-

вастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. 

4. Специальная военная операция (СВО) (вооруженные провокации на Донбассе. Вооружен-

ные провокации и подготовка украинским режимом силового захвата республик Донбасса. 

Официальное признание ЛНР и ДНР Россией. Начало специальной военной операции на 

Украине. Цели специальной военной операции. Вхождение в состав России Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсон-

ской области). 

 

 

 

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

плине. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости: 

- оценка за эссе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 

 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 

- не предусмотрены. 

 

Система итогового контроля знаний: по итогам освоения дисциплины проводится устный 

зачет. 

 

 

7. Ресурсное обеспечение: 

 

- Перечень основной и дополнительной литературы: 

 

Учебники и хрестоматии 

1. Касьянов В. В. ИСТОРИЯ РОССИИ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриа-

та и специалитета 2019 https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-442352#page/1 

2. 1)  ИСТОРИЯ РОССИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ДО НАЧАЛА ХХ ВЕКА 7-е изд., испр. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата Под ред. Семенниковой Л.И. 2019 https://www.biblio-

online.ru/viewer/istoriya-rossii-v-2-ch-chast-1-do-nachala-hh-veka-434004#page/1 

2) ИСТОРИЯ РОССИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. ХХ — НАЧАЛО XXI ВЕКА 7-е изд., испр. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата Под ред. Семенниковой Л.И. М.: МГУ. 2019 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-v-2-ch-chast-2-hh-nachalo-xxi-veka-434660#page/1 
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3. 1) ИСТОРИЯ РОССИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. IX — НАЧАЛО XX ВЕКА 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата / Под ред. Сидорова А.В.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/istoriya-rossii-v-2-ch-chast-1-ix-nachalo-xx-veka-434048#page/1 

2) ИСТОРИЯ РОССИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. XX — НАЧАЛО XXI ВЕКА 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата / Под ред. Сидорова А.В. м.: МГУ 2019 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-v-2-ch-chast-2-xx-nachalo-xxi-veka-434306#page/1 

4. История России с древнейших времен до наших дней.  Под ред. Сахарова А.Н. М.: 2012.  

5. Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. П., Сивохина Т. А. История России. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2004. 

 

 

 

- Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 

№ Адрес сайта и его 

описание 

Перечень материалов представленных на сайте 

1

. 

http://window.edu.ru 

– сайт информационной 

системы «Единое окно 

доступа к образователь-

ным ресурсам» 

Информационная система "Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам" предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального образова-

ния. 

3

. 

http://www.doaj.org/ Онлайн каталог, индексирует и обеспечивает до-

ступ к качественному открытому доступу рецензируе-

мых журналов. 

4

. 

http://znanium.com  Электронно-библиотечная система предоставляет 

зарегистрированным пользователям круглосуточный 

доступ к электронным изданиям посредством сети Ин-

тернет. 

5

. 

https://biblio-

online.ru/ 

 

Электронная библиотека издательства Юрайт 

 

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

http://grandwar.kulichki.net/crimean/ 

http://militera.lib.ru/h/tarle3/index.html 

http://www.runivers.ru/lib/book3087/9709/ 

 

- Описание материально-технического обеспечения. 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором с возможностью воспроизводства ви-

део, микрофоном, аудиосистемой. 

     

8. Язык преподавания: русский.  

 

9. Преподаватель (преподаватели): кандидат философских наук, доцент кафедры истории 

и международных отношений Филиала МГУ в городе Севастополе Ставицкий А.В.  
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10. Автор (авторы) программы.  

 

Рабочая программа является авторской.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана: доцентом кафедры истории и международных 

отношений Филиала МГУ в городе Севастополе, кандидатом философских наук А.В. Ставицким. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

Виды самостоятельной работы обучающегося: 

- повторение материалов лекций; 

- самоподготовка на основании заданий преподавателя; 

- написание эссе на избранную тему; 

- подготовка к устному зачету. 

 

12. Тематика рефератов и контрольных работ. 

 

Рефераты 

1 семестр 

1. Образование Древней Руси 

2. Правление князя Олега  

3. Политика Святослава Игоревича 

4. Правление Владимира Святославича 

5. Принятие христианства на Руси и его последствия 

6. Правление Ярослава  Владимировича 

7. Владимир Мономах и его политика 

8. Северо-Восточная Русь во второй половине XII в.    

9. Особенности социально-экономического развития Руси в X-XIII веках 

10. Политическое развитие Руси: эволюция государственного устройства в X-XVI веках    

11. Внешняя политика Руси в X-XV веках 

12. Православная церковь в общественной жизни Древней Руси (X-XIV вв.), основные условия 

развития церкви, проблемы ее взаимодействия с обществом и властью 

13. Культура Древней Руси в X–XIV века. Основные тенденции и региональные особенности ее 

развития 

14. Древняя Русь в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 

15. Распад и собирание русских земель: периодизация, причины, условия протекания, наиболее 

важные итоги и последствия    

16. Нашествие Батыя на Русь 

17. Александр Ярославич Невский и его политика 

18. Данила Романович Галицкий и его политика 

19. Борьба между Тверью и Москвой. Иван Калита и его политика 

20. Дмитрий Иванович Донской и его политика. Куликовская битва  

21. Правление Василия II. Шемякина смута 

22. Правовое развитие Руси: от «Русской правды» до Соборного уложения 1649 года. Основные 

условия развития Руси, определившие развитие ее правовой системы 

23. Московская Русь в XV веке  

24. Процесс централизации власти в Московской Руси в XV-XVII веках. Особенности борьбы 

за власть   

25. Процесс формирования крепостного права в XV-XVII веках    
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26. Внешняя политика России в XVI-XVII веках 

27. Московская Русь в XVI веке 

28. Правление Ивана III 

29. Реформы Ивана IV в первые годы его царствования.  

30. Ливонская война 

31. Опричнина 

32. Правление Бориса Годунова  

33. От Руси к России: основные этапы, условия, проблемы и перспективы развития страны в X-

XVIII века  

 

2 семестр 

1. Внутренняя политика царизма во второй четверти XIX в. Правление Николая I.  

2. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Присоединение Кавказа к Рос-

сии. 

3. Русская культура первой половины XIX века.   
4. Общественная мысль и общественное движение в России в первой половине XIX в. 

декабристы.  
5. Крымская война и её последствия. 

6. Отмена крепостного права в России и его последствия. Буржуазные реформы в России 

в 60-е - 70-е гг. XIX в. при Александре II.  

7. Общественное движение в России 50-90-х годов XIX в.  

8. Русская культура второй половины XIX века.  

9. Россия в начале ХХ в. Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг.  

10. Россия в 1907-1914 гг. Реформы П.А. Столыпина.  

11. Русская культура начала XX в.  

12. Февральская революция 1917 г. и её последствия.  

13. Победа Октябрьской революции и первые шаги Советского государства  

14. Советское государство в 1918-1920 гг. Гражданская война и интервенция. Политика 

«военного коммунизма».    

15. Советское государство в период нэпа (1921 - конец 1920-х годов). Экономические ре-

формы большевиков. Политическая жизнь. Образование СССР.  

16. СССР в годы первых пятилеток (конец 20-х годов - середина 1941 г.)  

17. Культура 20-30-х гг. в СССР.  

18. Великая Отечественная война в 1941-1943 гг.   

19. Великая Отечественная война в 1943-1945 годы. Заключительный этап Великой Отече-

ственной войны. Её итоги и значение.  

20. СССР в середине 1945 – 1953 годы. Восстановление народного хозяйства. Экономиче-

ская политика и политическая жизнь. 

21. .Либерализация политического режима в СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель».  

22. СССР в 1964-1972 годах. Изменение экономического курса. 

23. Советская культура в 40-80-е годы ХХ века. 

24. Либеральные реформы в РФ. Экономический кризис 90-х гг. ХХ в. Его причины, ход и 

меры по преодолению. 

25. Культура второй половины ХХ века. 

26. Россия в системе международных отношений в 1991-2018 гг. 

 

Контрольные работы 

1 семестр 

1. Происхождение Древней Руси. 
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2. Государственность Древней Руси. 

3. Культура Древней Руси 

4. Объединение русских земель: прошлое и современность 

5. Русь и Орда 

6. Россия и Великая Степь 

7. Опричнина Ивана Грозного и её последствия  

8. Смутное время и его преодоление 

9. «Бунташный век» в России 

10. Реформы Петра I и их историческое значение 

11. Просвещенный абсолютизм в России 

12. Новороссия 

 

2 семестр 

1. Реформы Александра I: первая попытка либеральных преобразований в России 

2. Реформы Александра II: освобождение как новая форма закрепощения и роста политической 

нестабильности  

3. Столыпинские реформы: несостоявшийся опыт преодоления революции 

4. Революция 1917 года в России: исторический опыт выживания и развития 

5. Временное правительство и его политика: опыт несоответствия действий власти революцион-

ным переменам 

6. Октябрьская революция и политика большевиков: историческое значение 

7. Эпоха и политика «военного коммунизма»: исторический опыт борьбы и победы 

8. Россия в период НЭПа: исторический опыт восстановления страны в условиях многоукладности 

экономики 

9. Образование СССР и его последствия: опыт государственного строительства союзов и госу-

дарств 

10. Сталинские реформы: опыт мобилизации и модернизации 

11. «Перестройка» и её последствия: опыт смуты и развала страны  

12. Социально-экономические реформы в РФ в 1991-2018 гг.: опыт обмана и ограбления общества 

под видом его освобождения от тирании 

13. Социально-политические реформы в РФ в 1991-2018 гг.: опыт либерального государства в 

России 

14. Россия и глобализация: контуры будущего и новые вызовы Большой игры   

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «История» является устный зачет в VI 

семестре. По результатам устного зачета студент получает оценку «зачтено» или «не зачтено». 

 

13. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ: 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 

1. Древние славяне в VI – IX вв. 

2. Образование Древнерусского государства 

3. Правление князя Олега  

4. Политика Святослава Игоревича 

5. Правление Владимира Святославича 



 61 

6. Принятие христианства на Руси и его последствия 

7. Правление Ярослава  Владимировича 

8. Владимир Мономах и его политика 

9. Северо-Восточная Русь во второй половине XII в.    

10. Распад и собирание русских земель: периодизация, причины, условия протекания, 

наиболее важные итоги и последствия    

11. Культура Древней Руси. 

12. Нашествие Батыя на Русь. 

13. Борьба Руси против западных государств. Александр Ярославич Невский и его политика 

14. Борьба между Тверью и Москвой. Иван Калита и его политика. Возвышение Москвы 

15. Дмитрий Иванович Донской и его политика. Куликовская битва.  

16. Правление Василия II. Шемякина смута 

17. Правление Ивана III 

18. Реформы Ивана IV в первые годы его царствования.  

19. Ливонская война и опричнина. 

20. Московская Русь в конце XVI в. Правление Бориса Годунова  

21. Смутное время начала XVII века и его итоги. 

22. «Бунташный век». Реформы Алексея Михайловича. 

23. Народные восстания в России в правление Алексея Михайловича.   

24. Внешняя политика России во второй половине  XVII века   

25. Освободительная война русского народа на Украине под руководством Б. Хмельницкого. 

Воссоединение Малороссии и России.  

26. Церковная реформа патриарха Никона. 

27. Культура Руси в XV-XVII вв. 

28. Северная война и её последствия. 

29. Политические реформы Петра I. 

30. Социально-экономические реформы Петра I. 

31. Реформы Петра I в области образования, культуры и быта. 

32. Россия в правление Екатерины I и Петра II. 

33. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. 

34. Правление Елизаветы Петровны. 

35. Внешняя политика Елизаветы Петровны. Семилетняя война. 

36. Внутренняя политика Екатерины II. 

37. Внешняя политика Екатерины II. Войны со Швецией; разделы Польши. 

38. Русско-турецкие войны 1768-1774 и 1789-1791 гг. Присоединение Северного Причерно-

морья и Крыма. 

39. Россия при правлении Павла I. 

40. Культура России в XVIII в.  

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

3. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Феодально-

крепостническая система. 

4. Внутренняя политика в России в  первой четверти XIX в.  

5. Внешняя политика России в 1801-1812 гг.  
6. Отечественная война 1812 г.  
7. Движение и восстание декабристов.  

8. Внутренняя политика царизма во второй четверти XIX в. Правление Николая I.  
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9. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Присоединение Кавказа к России. 

10. Русская культура первой половины XIX века.   
11. Общественная мысль и общественное движение в 

России второй четверти XIX в.  
12. Крымская война и её последствия. 

13. Отмена крепостного права в России. 

14. Буржуазные реформы в России в 60-е - 70-е гг. XIX в. При Александре II.  

15. Общественное движение в России 50-90-х годов XIX в.  

16. Социально-экономическое развитие России второй половине XIX в.  

17. Политическая жизнь 80-90-х годов XIX в. Эпоха «контрреформ».  

18. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

19. Русская культура второй половины XIX века.  

20. Внешняя политика России в конце XIX - начале XX в. 

21. Россия в начале ХХ в. Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг.  

22. Россия в 1907-1914 гг. Реформы П.А. Столыпина.  

23. Внешняя политика России в 1907-1917 гг. Россия в Первой мировой войне. 

24. Русская культура начала XX в.  

25. Февральская революция 1917 г. и её последствия. 

26. Победа Октябрьской революции и первые шаги Советского государства  

27. Советское государство в 1918-1919 гг. Гражданская война и интервенция.   

28. Гражданская война и интервенция в 1920 г. Политика «военного коммунизма».    

29. Советское государство в период нэпа (1921 - конец 1920-х годов). Экономические реформы 

большевиков.  

30. Политическая жизнь в 20-е годы ХХ в. Образование СССР.  

31. СССР в годы первых пятилеток (конец 20-х годов - середина 1941 г.)  

32. Политическая система СССР в 30-е гг. ХХ в.    

33. Внешняя политика 20-х - середины 30-х годов. СССР накануне войны (1938 г. - июнь 1941 

г.).  

34. Культура 20-30-х гг. в СССР.  

35. Начало Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.). 

36. Великая Отечественная война в конце 1942-1944 годы. Коренной перелом.  

37. Заключительный этап Великой Отечественной войны. Её итоги и значение. 

38. СССР в середине 1945 – 1953 годы. Восстановление народного хозяйства. Экономическая 

политика и политическая жизнь. 

39. .Либерализация политического режима в СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель».  

40. Экономическое развитие СССР в 1953-1964 гг.  

41. Внешняя политика СССР в 1945-1964 гг. Холодная война. 

42. СССР в 1964-1972 годах. Изменение экономического курса. 

43. Взаимоотношения СССР со странами «Запада» в 1964-1982 годах. Политика «разрядки». 

Взаимоотношения СССР с социалистическими странами в 1964-1982 гг. Доктрина «ограни-

ченного суверенитета. 

44. Кризисные явления в советской экономике в 70-80-е гг. ХХ века.  

45. СССР в 1982-1991 годы. Борьба за власть в руководстве СССР. Эпоха «перестройки» в 

СССР в 1985-1991 гг. Дезинтеграционные процессы и национальные конфликты в СССР в 

1986-1991 гг. 

46. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

47. Развал СССР и образование новых «постсоветских» республик. Образование Российской 

Федерации.  
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48. Формирование президентской республики  в РФ в 1991-1993 годы. Разгром Верховного со-

вета. Политические реформы Б.Н. Ельцина.  

49. Формирование нового государственного устройства России в 1993-1999 годы ХХ в. 

50. Либеральные реформы в РФ. Экономический кризис 90-х гг. Его причины, ход и меры по 

преодолению. 

51. Борьба за сохранение территориальной и культурной целостности РФ. Вооруженные кон-

фликты 1990-х гг. на Северном Кавказе. 

52. Взаимоотношения России со странами Запада в 90-е гг. ХХ в. 

53. Взаимоотношения России со странами СНГ в 90-е гг. ХХ в. 

54. Культура России в 1945-2000-е годы. 

55. Экономика России в XXI в.. 

56. Россия в системе международных отношений в 2000-е гг. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По результатам устного зачета студент получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно». 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ПРОВОДИМОЙ В ФОРМЕ УСТНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УНИВЕРСИТЕТА имени М. В. Ломоносова в г. СЕВАСТОПОЛЕ 
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Направление 45.03.01 «Филология» 

Учебная дисциплина История  

Семестр VII 

 
Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т   №1 

 

1. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Феодально-

крепостническая система.  

. 

2. Политическая жизнь в 20-е годы ХХ в. Образование СССР.  

. 

 
Утверждено на заседании кафедры, 

Протокол №___ от «___»_____________ 20__г. 

 

Зав. кафедрой ________________________Г.Р. Наумова 

 

Преподаватель _______________________А.В. Ставицкий 

 

 


