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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Программа дисциплины составлена на основе требований ФГОС ВО 3+. 

Основная цель – дать студентам необходимый объем систематизированных знаний 

по истории, расширить и углубить базовые представления, полученные ими в средней 

общеобразовательной школе о характерных особенностях исторического пути, 

пройденного Российским государством и народами мира, выявить место и роль нашей 

страны в истории мировых цивилизаций; сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России. 

 Задачи изучения дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений 

и навыков личности: 

 понимании гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

 знания движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитания нравственности, морали, толерантности; 

 понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

 способности работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 

 навыков исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 творческом мышлении, самостоятельности суждений, интереса к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «История» в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом является федеральным компонентом базовой части в цикле 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин и обязательной для изучения 

студентами 1 курса заочной формы обучения. Дисциплина «История» изучает курс 

истории (история России в контексте всемирной истории) с древнейших времен до наших дней 

и ориентирована на освоение студентами содержания основных этапов всемирной истории в 

исторической ретроспективе и овладение различными способами познавательной 

деятельности, которые должны лечь в основу познавательной, воспитательной, 

мировоззренческой функций истории. 

Изучение «Истории» создает основу для дальнейшего углубленного понимания 

различных сторон развития общественной жизни: экономики, социальных отношений, 

литературы, права и др. Знание материала данного курса содействует пониманию 

специфики проявления в истории наиболее общих закономерностей и тенденций 

исторического развития, а также пониманию возможностей ее настоящего и будущего 

развития. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

1) знать:  

 основные этапы и содержание всемирной истории и истории России с древнейших 

времен до наших дней; 

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса;  

 место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

 

2) уметь:  

 определить особое значение истории для осознания поступательного развития 

общества, его единства и противоречивости; 

 систематизировать полученные знания; оперировать базовыми понятиями, 

теоретическими и ценностными конструктами учебного курса; 

 решать познавательные задачи; логично выстраивать устные и письменные тексты; 

 анализировать общее и особенное российской истории; 

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления 

в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения; 

 на примерах из различных эпох выявлять органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; 

 определять место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

 

3) владеть: 

 навыками извлечения исторического опыта человечества в целом и своего народа, 

и государства в особенности; 

 разнообразными способами познавательной деятельности, направленными на 

развитие гуманитарного мышления, интеллектуальных способностей и познавательной 



 5 

самостоятельности, которые должны стать основой их профессиональной 

компетентности; 

 спектром проблем всемирной и отечественной истории, по которым ведутся 

сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 основными принципами формирования и эволюции исторических понятий и 

категорий; 

 творческой самостоятельностью, в первую очередь – чтением и пониманием 

учебных и научных текстов, концептуализацией содержащихся в них исторических 

знаний.  

 

 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС3+ по данному направлению подготовки: 

 

Общекультурные компетенции: 

 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Программа содержит 3 модуля: «ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА, ДРЕВНЕГО 

МИРА И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» – 1, «РОССИЯ И МИР В ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И НОВОЕ 

ВРЕМЯ» – 2; «НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ» - 3.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов:  

для заочной формы обучения (2013, 2014, 2015, 2016 г.н.): 4 – лекции, 6 – 

практические занятия, 89 – внеаудиторная работа, 9 – контроль (экзамен). 

4.1 Структура учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной работы 
Формы 

обучения 
Всего часов/ЗЕТ 

Семестры 

1 

Количество часов в семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

очная       

заочная 108/3 ЗЕТ 108    

очно-

заочная 

     

Аудиторные занятия очная       

заочная 10 10    

очно-

заочная 

     

Лекции очная       

заочная 4 4    

очно-

заочная 

     

Практические занятия очная       

заочная 6 6    

очно-

заочная 

     

Внеаудиторная работа очная       

заочная 89 89    

очно-

заочная 

     

Курсовая работа (проект) очная       
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Виды учебной работы 
Формы 

обучения 
Всего часов/ЗЕТ 

Семестры 

1 

Количество часов в семестр 

заочная      

очно-

заочная 

     

Вид итогового контроля 

(экзамен) 

очная       

заочная 9 9    

очно-

заочная 

     

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 
Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лекц Практ 
Внеауд. 

работа 

Лаб. 

работа 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

1 Сущность, 

формы и 

функции 

историческог

о знания 

1 1  
0

,5
 

  1
   6
     

устный 

опрос 

2 Формирован

ие основных 

институтов 

человеческог

о общества и 

древнейших 

цивилизаций 

1 2  
0

,5
 

     4     
дискуссия 

3 Истоки 

российской 

цивилизации. 

Киевская 

Русь 

1 3  
0

,5
 

     4     

работа с 

конспектами 

4 Государства 

Западной 

Европы и 

Востока в 

Средние века 

1 4  
0

,5
 

     4     

дискуссия;  

рубежный 

контроль 

5 Складывание 

Российского 

государства 

(XIII – XV 

вв.) 

1 5  
0

,5
 

     4     

тестирование 
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№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лекц Практ 
Внеауд. 

работа 

Лаб. 

работа 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

6 Становление 

современной 

европейской 

цивилизации 

1 6  
0

,5
 

     4
     

устный 

опрос 

7 

Россия в XVI 

– XVII вв. 
1 7  

0
,5

 

     4
     

контрольная 

работа 

8 Преобразова

ние 

традиционно

го общества 

и государства 

в ХVIII в. в 

странах 

Европы и 

Северной 

Америки 

1 8  
0

,5
 

  
0

,5
 

  6
     

устный 

опрос 

9 
Модернизаци

я России в 

XVIII в. 

1 9     
0

,5
 

  5
     

коллоквиум 

10 

Мир в XIX в. 1 10     
0

,5
 

  6     

беседа по 

рефератам 

11 
Российская 

цивилизация 

в XIX в 

1 11     
0

,5
 

  6     

устный 

опрос 

12 Мир в 

Новейшее 

время. 

Кризис 

Западной 

цивилизации 

в первой 

половине ХХ 

в. 

1 12     
0

,5
 

  6     

устный 

опрос; 

рубежный 

контроль 
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№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лекц Практ 
Внеауд. 

работа 

Лаб. 

работа 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

13 Россия в 

начале ХХ 

века: 

проблема 

историческог

о выбора 

1 
13-

14 
    

0
,5

 

  6     

тестирование 

14 СССР в 

межвоенный 

период 

(1920–1930-е 

гг.) 

1 15     
0

,5
 

  6     

дискуссия 

15 
Вторая 

мировая 

война и 

послевоенное 

устройство 

мира 

1 16     
0

,5
 

  6
     

беседа по 

тезисам, 

подготовлен

ным к 

ежегодной 

студенческой 

конференции 

16 
Россия и мир 

в 1945–1985 

гг. 

1 17     
0

,5
 

  6
     

обсуждение 

докладов, 

устный 

опрос 

17 Россия и мир 

во второй 

половине 80-

х гг. ХХ в. – 

начале XXI в. 

1 18     
0

,5
 

  6     

коллоквиум 

  

              

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации: 

экзамен 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. ИСТОРИЯ 

ПЕРВОБЫТ 

НОГО ОБЩЕСТВА, 

ДРЕВНЕГО МИРА И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. Особенности 

становления государственности в России и мире. 

Формирование основных институтов человеческого 

общества и древнейших цивилизаций. Истоки российской 

цивилизации. Киевская Русь. Государства Западной 

Европы и Востока в Средние века. Складывание 

Российского государства (XIII - XV вв.). Русские земли в 

XIII-XV веках и европейское средневековье. 

2. РОССИЯ И МИР В 

ПОЗДНЕЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И 

НОВОЕ ВРЕМЯ 

Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации. Становление современной 

европейской цивилизации. Россия в XVI – XVII вв. 

Преобразование традиционного общества и государства в 

ХVIII в. в странах Европы и Северной Америки. Россия и 

мир в XVIII–XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Модернизация России в XVIII 

в. Мир в XIX в. Российская цивилизация в XIX в. 

3. НОВЕЙШИЙ 

ПЕРИОД ИСТОРИИ 

Россия и мир в ХХ веке. Мир в начале XX в. Первая 

мировая война как проявление кризиса цивилизации XX 

в. Россия в начале ХХ века: проблема исторического 

выбора. Первая русская революция. Февральская и 

Октябрьская революции 1917г. СССР в межвоенный 

период (1920–1930-е гг.). Курс на строительство 

социализма в одной стране и его последствия. Вторая 

мировая война как проявление кризиса современной 

цивилизации. Россия и мир в 1945–1985 гг. СССР во 

второй половине 1940-х–первой половине 1960-е гг. 

Социально-экономическое развитие СССР во второй 

половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. Нарастание 

кризисных явлений в советском обществе. Меняющийся 

мир: 1950-е–середина 1980-х гг. Россия и мир во второй 

половине 80-х гг. ХХ в. –начале XXI в.  Перестройка в 

СССР (1985–1991 гг). Распад СССР. Россия на путях 

суверенного развития (1991-2011 гг.): Россия и мир в XXI 

веке. 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

В преподавании дисциплины используются следующие формы учебной работы: 

• лекции; семинары, на которых обсуждаются вопросы лекций и домашних заданий, 

доклады, осуществляется устное реферирование предложенной преподавателем 

литературы; проводятся дискуссии, контрольные работы, тестирование. 
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• Внеаудиторная работа студентов, включающая усвоение теоретического материала, 

подготовка к семинарам, выполнение творческих заданий, написание рефератов, тезисов, 

статей, работа с электронным учебно-методическим комплексом, подготовка к текущему 

контролю знаний к промежуточным аттестациям и экзамену; 

• тестирование по отдельным темам дисциплины, по модулям программы; 

• НИРС, включающая занятия студентов в студенческом научном обществе, участие в 

конференциях, олимпиадах; 

• консультирование студентов по вопросам учебного материала, написания тезисов, 

статей, докладов на конференции. 

•   при изучении дисциплины «История» используются разнообразные интерактивные 

технологии: мультимедийный проектор, презентации, технология проведения дискуссий и 

иные, которые дают наиболее эффективные результаты освоения дисциплины. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в рамках данной 

дисциплины составляет более 30% от общего объема аудиторных занятий. 

 

 Инновационные Интерактивные 
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лк     пр лк       

Формирование 
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общества и 
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цивилизаций 

пр  пр   лк  пр      

Истоки российской 

цивилизации. 
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пр   пр  лк  пр      
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 Инновационные Интерактивные 
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Государства 

Западной Европы и 

Востока в Средние 

века 

  пр    лк пр      

Складывание 

Российского 

государства (XIII – 

XV вв.) 

лк  пр пр   лк       

Становление 

современной 

европейской 

цивилизации 

     лк  пр  пр   лк 

Россия в XVI – 

XVII вв. 
лк пр  пр   лк   пр    

Преобразование 

традиционного 

общества и 

государства в 

ХVIII в. в странах 

Европы и 

Северной Америки 

лк  пр  пр  лк       

Модернизация 

России в XVIII в. 
 пр пр   лк  лк пр     

Мир в XIX в. пр  пр пр  лк лк   пр    

Российская 

цивилизация в XIX 

в 

лк   пр   пр  пр     
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 Инновационные Интерактивные 
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Мир в Новейшее 

время. Кризис 

Западной 

цивилизации в 

первой половине 

ХХ в. 

пр     лк пр      лк 

Россия в начале 

ХХ века: проблема 

исторического 

выбора 

пр лк  пр   лк       

СССР в 

межвоенный 

период (1920–

1930-е гг.) 

лк  пр  пр лк  пр      

Вторая мировая 

война и 

послевоенное 

устройство мира 

 лк  пр  лк  пр     лк 

Россия и мир в 

1945–1985 гг. 
  пр пр   лк       

Россия и мир во 

второй половине 

80-х гг. ХХ в. – 

начале XXI в. 

пр   лк   лк   пр    

Сущность, формы 

и функции 

исторического 

знания 

     лк пр пр      

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости включают в себя 

вопросы к семинарским занятиям, темы докладов к каждому семинару, а также темы 

рефератов, тесты по отдельным темам и модулям программы в связи с промежуточными 

аттестациями, контрольные вопросы к экзамену. 

Указанные оценочные средства, литература к каждому семинару, темы докладов и 

рефератов, тесты по модулям программы, задания для контроля самостоятельной работы 

представлены отдельно в виде «Методических рекомендаций для обучающихся», а также 

«Тестов» по истории. 

 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентов: 

 конспектирование учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение творческих заданий; 

 написание рефератов; 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
а) основная литература: 

1. Абрамова, И.Л. Отечественная история IX – XXI вв. : учебное пособие / И.Л. Абрамова, 

И.В. Берсенева, В.В. Паршин ; Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана ; под ред. И.Л. Абрамова. - М. : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - Ч. 1. IX – 

XVI вв.. - 84 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257672 

2. История России / А.С.Орлов,В.А.Георгиев,Н.Г.Георгиева,Т.А.Сивохина. - Учебник. - М. : 

Проспект, 2014. - 528с. 

3. История России / А.С.Орлов,В.А.Георгиев,Н.Г.Георгиева,Т.А.Сивохина. - Учебник. - М. : 

Проспект, 2013. - 528с 

4. Орлов, А.С. Основы курса истории России : учебник / А.С. Орлов, А.Ю. Полунов, 

Ю.Я. Терещенко. - М. : Проспект, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-392-16370-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251759 

5. Отечественная история / Сост.А.А.Бодров, Н.В.Иванова. - Методические указания. - 

Самара : МИР, 2012. - 40с 

6. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века: Курс лекций : 

учебное пособие / С.В. Рыбаков. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 

187 с. - ISBN 978-5-7996-0764-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239872 

 

б) дополнительная литература:  

1. Всемирная история. История средних веков.  Сост. Журавлёва И.А. – Тула: ТулГУ, 2007.  
2. Древний мир.  Сост. Шарыкин Б.В.  – Тула: ТулГУ, 2006. 

3. Дьяконов И.М. Пути истории. От древнейшего человека до наших дней.  2-е изд., испр. –  

М.: КомКнига, 2007. 

4. Европа перемен. Концепции и стратегии интеграционных процессов. [Текст] – М., 2006.  

5. Ибрагимов К.Х. История права собственности на землю в России: IX -начало XX в. – 

Нальчик, 2008. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239872
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6. История/ Под ред.  Самыгина П.С., Беликова К.С., Бережной С.Е. и др. 7-е изд. –  Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. 

7. История античного мира (Древняя Греция и Древний Рим). Сост. Медведев А.П. –  

Воронеж: ВГУ, 2009. 

8. История и культура Отечества/ Под ред. В.В. Гуляевой. Учебное пособие для вузов. – М., 

2007. 

9. История России: эпоха Романовых/ Под ред. В.В. Гуляевой. Учебное пособие для вузов. – 

М., 2008. 

10. История средних веков. В 2-х томах/ Под ред. Карпова С.П. 6-е изд. –  М.: Изд-во МГУ, 

Печатные традиции, 2008. 

11. История стран Европы и Америки в Новейшее время/ Под ред. Пономарева М.В. –  М.: 

Проспект, 2010. 

12. Миронов В.Б. Древний Рим. – М.: Вече, 2007. 

13. Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы. Учебное пособие для вузов. –  

М., 2007. 

14. Степанищев А.Т. История России IX-XVII вв. От российской государственности до 

Российской империи. – М., 2007. 

15. Семин В.П. Отечественная история. Учебное пособие для вузов. –  М., 2008 

16. Хлевов А. Краткая история Средних веков. Эпоха, государства, сражения, люди. –  М.: 

Амфора, 2008.  
17. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция: Учеб. пособие. – М., 2008. 
18. Семин В.П. Отечественная история. Учебное пособие для вузов. –  М., 2008 

 

в) словари: 

1. Всемирная история. Энциклопедия. –  М., 2010 

 

 

в) словари: 

1. Всемирная история. Энциклопедия. –  М., 2010 

г) интернет-ресурсы 

1. Российская Государственная библиотека. Электронный каталог 

http://www.rsl.ru/index.php?f=97  

2. Российская национальная библиотека. Электронный каталог 

http://www.nlr.ru:8101/poisk/#z39  

3. Государственная публичная историческая библиотека России. Электронный 

каталог http://katalog.shpl.ru/srch.php  

4. Государственная историческая библиотека – http://www.shpl.ru (docdeliv) 

list/cont_hist.htm  

5. Библиотека Максима Мошкова: http://www.lib.ru/ 

 

д) электронные ресурсы 

1. А.П.Деревянко, Н.А.Шабельникова. - Учебное пособие. - М. : КНОРУС, 2009. - 1 

электрон.опт.диск: зв.,цв. - ISBN 978-5-390-00287-2 
 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает наличие 

учебно-методической литературы по предмету, аудиторий для практических и 

лекционных занятий, проектора, ноутбука, колонок и прочих мультимедийных средств. В 

процессе обучения предполагается наличие обучающих видеоматериалов, презентаций и 

других средств аудиовизуального усвоения информации. 

http://www.rsl.ru/index.php?f=97
http://www.nlr.ru:8101/poisk/#z39
http://katalog.shpl.ru/srch.php
http://www.shpl.ru/
http://www.lib.ru/
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Темы рефератов 
 

По первому разделу 

1. Марксистское понимание истории. 

2. Культурно-историческая интерпретация исторического процесса. 

3. Основные положения теории этногенеза Л.Н. Гумилева. 

4. Типы и виды исторических источников. 

5. Особенности первобытной культуры. 

6. Проблемы антропогенеза. 

7. Древний Рим на пути к республике 

8. Военное дело Древнего Востока 

9. Античность и культура 

10. Социальные отношения и правовая система в Древних Афинах 

11. Роль рабства в экономическом развитии Древней Греции и Древнего Рима 

12. Хозяйственный механизм античного рабства (на примере Древней Греции и Древнего Рима) 

13. Диктатура Цезаря 

14. Политические и правовые учения  в Древнем Риме 

15. Роль античной цивилизации в мировой истории 

16. Александр Македонский и эллинизм 

17. Предпосылки упадка рабовладельческого строя в Римской империи 

18. Государственные реформы в период становления Руси (IX–XI вв.) 

19. «Русская правда» и другие источники изучения управления в Киевской Руси 

20. Влияние природно-климатического фактора на историю России 

21. Общественный идеал в Древней Руси. 

22. Языческие верования древних славян. 

23. Полководцы Древней Руси. 

24. Владимир I и проблема выбора монорелигии. 

25. Дискуссии о «варяжском факторе» в образовании Древнерусского государства. 

26. Динамика социокультурного развития Древней Руси. 

27. Первые Рюриковичи. 

28. Эволюция древнерусской общины. 

29. Города Древней Руси. 

30. Разложение первобытного строя у германских племен. 

31. Падение Западной Римской империи и образование варварских государств. 

32. Сущность и генезис феодализма в Западной Европе. 

33. Франкское завоевание Галии. Государство Меровингов. 

34. Франкская монархия Каролингов. Германия X-XI веков. 

35. Испания в VIII – середине XI в. 

36. Возникновение и рост средневековых городов. 

37. Средневековые ереси. 

38. Возникновение и формирование феодальных отношений в Византии IV-XI вв. 

39. Культура Византии IV-XV вв. 

40. Арабский халифат. 

41. Русские города в период монгольского владычества. 

42. Русское крестьянство в период ига: дискуссии последних лет. 

43. Русская культура в период монгольского ига. 

44. Экспансия с Запада и Востока на Русь в XIII в. 

45. Хозяйство русских земель в XII–первой половине XIII вв  

46. Экономика Руси в период монгольского владычества. 

47. Место Руси в европейском сообществе во второй половине XIII–XIV вв. 

48. Предпосылки, особенности и основные этапы формирования русского централизованного государства. 

49. Феодальная война в России XV в. и ее последствия. 

 

По второму разделу  

1. Культура европейского Просвещения. 

2. Великие географические открытия и их влияние на ход мировой истории. 

3. Меркантилизм и политика протекционизма в странах Западной Европы. 

4. Просвещенный абсолютизм в странах Западной Европы. 

5. Век Просвещения и  преобразование традиционного общества в общество нового времени. 

6. Запад в эпоху Просвещения: переход от локальной к мировой цивилизации. 

7. Причины обострения конфликта боярской оппозиции и великокняжеской власти в середине XVI в. 

8. Сословно-представительная монархия в России XVI в. 

9. Социальный протест в России XVI в.: истоки, сущность, последствия. 
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10. Иван Грозный: личность и политик. 

11. Опричнина Ивана Грозного. 

12. Русская православная церковь XVI в. 

13. Россия XVI в. глазами иностранцев. 

14. Города России в XVII в.: традиционные и новые черты. 

15. Политическая система России в Смутное время. 

16. Первые Романовы. 

17. Социальный конфликт начала XVII в.: причины, проявления, последствия. 

18. Новые черты экономики России XVII в. 

19. Церковный раскол и его влияние на русскую культуру. 

20. Соборное уложение 1649 г. Идеология европейского Просвещения. 

21. Теория естественных прав  человека. 

22. Технический прогресс и мировое сообщество. 

23. Французское Просвещение: содержание и особенности. 

24. Социальная и политическая направленность европейских буржуазных революций. 

25. Реформация и возникновение капитализма. 

26. Рационализм как философская основа Просвещения.  

27. Гуманизм и  антропоцентризм в эпоху Возрождения. 

28. «Великое посольство» и его роль в формировании идеологии реформ  Петра I. 

29. «Птенцы гнезда Петрова». 

30. Социально-экономические преобразования Петра Великого. 

31. Государственные и административные реформы Петра. 

32. Петровская «революция» в области культуры и быта. 

33. Альтернативы политического развития России в 1730 г. 

34. «Просвещенный абсолютизм»: предпосылки, содержание, противоречия. 

35. Особенности и значение российской модернизации в XVIII в. 

36. Общие черты и различия в идеологии российского и европейского абсолютизма. 

37. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.: апогей или кризис феодально-

крепостнической системы. 

38. Общественно-политическая мысль России в XVIII в. 

39. Внешняя политика России в XVIII в.: концепции, направления, итоги, последствия. 

40. Россия и Запад в XVIII в. 

41. Страны Западной Европы и США в первой половине XIX века. 

42. Политика реформизма в странах Европы и США. 

43. Политические партии и общественные движения в конце XIX века. 

44. Колониальная экспансия европейских держав на Восток и ее последствия. 

45. Борьба народов Востока за национальное освобождение. 

46. Китай в конце XIX века. 

47. Синьхайская революция в Китае. 

48. Япония в начале  XX века. 

49. Реформы Мэйдзи в Японии и их итоги. 

50. Элементы государственного либерализма в политике Александра I. 

51. Декабристская альтернатива: утопия или упущенная возможность? 

52. Политический портрет М.М. Сперанского. 

53. Проект «Уставной грамоты Российской империи» Н. Новосильцева. 

54. Современные дискуссии об А. Аракчееве. 

55. Западники и славянофилы. 

56. Промышленный переворот в России. 

57. Реформа 1861 г. в современной исторической литературе. 

58. Современники о буржуазных реформах 60-70-х гг. XIX в. 

59. Земское и городское самоуправление в пореформенный период    

60. Внутренняя политика в годы правления Александра III  

61. «Прусский» и «американский» пути развития капитализма в сельском хозяйстве пореформенной 

России. 

62. Революционное народничество. 

63. Теоретики российского либерализма второй половины XIX в. 

 

По третьему разделу 

1. XX в лицах и событиях. 

2. Россия и мировое сообщество на заре XX века. 

3. Первая мировая война: причины и характер противостояния. 

4. Россия в Первой мировой войне. 

5. «Новый курс Ф. Рузвельта: поиск путей выхода из мирового экономического кризиса». 
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6. Б. Муссолини и итальянский фашизм. 

7. Приход А. Гитлера к власти в Германии. 

8. Природа германского фашизма. 

9. Территориальный передел мира после Первой мировой войны. 

10. Страны Европы в начале XX века. 

11. Политическая карта мира до и после Первой мировой войны. 

12. Международные отношения после Первой мировой войны. 

13. Реформы С.Ю. Витте. 

14. Реформы П.А. Столыпина. 

15. Проекты реформ П.Д. Святополк-Мирского. 

16. Особенности экономического развития России в начале ХХ в. 

17. Внешняя политика России в 1894-1914 гг. 

18. Эволюция политической системы России в 1905-1907 гг. 

19. Россия в Первой мировой войне. 

20. Либеральные партии в дни Февральской революции. 

21. Партия большевиков в феврале-марте 1917 г. 

22. Кризисы власти в 1917 г. 

23. Выступление генерала Корнилова. 

24. Альтернативы политического развития России осенью 1917 г. 

25. Формирование однопартийной политической системы: предпосылки, особенности, последствия. 

26. Убийство царской семьи. 

27. Красный и белый террор. 

28. Проблема немецких денег в русской революции. 

29. Эволюция большевистской партии в годы гражданской войны. 

30. Нэповская общественная модель. 

31. Внутрипартийная борьба в РКП(б) – ВКП(б) в 1920-е гг. 

32. Роль РСФСР в объединении государств в единый Советский Союз. 

33. Советский метод индустриализации. 

34. «Строительство социализма» глазами «строителей». 

35. Культурная революция в СССР: научные версии о содержании и итогах. 

36. Сталинский режим: проблема типологии. 

37. Истоки массовой поддержки тоталитарного режима в СССР. 

38. Политические репрессии в СССР: истоки, масштабы, последствия. Советско-германское сближение в 

1939–1940 гг.: причины проявления, последствия. 

39. Переговоры в Берлине в ноябре 1940 г. в воспоминаниях участников. 

40. Первый период Великой Отечественной войны в мемуарах. 

41. Советский тыл в годы войны. 

42. Власть и общество в годы Великой Отечественной войны. 

43. СССР на международных конференциях период Второй мировой войны. 

44. Роль лэнд-лиза в победе над общим врагом. 

45. «Новый порядок» фашистов в оккупированных районах СССР. 

46. Репрессивная политика сталинского режима в годы войны. 

47. Нюрнбергский трибунал: возмездие и уроки агрессии. 

48. Изменения в мире после Второй мировой войны. 

49. «Холодная война»: истоки и уроки. 

50. Формирование «социалистического лагеря»: предпосылки, методы, противоречия. 

51. Усиление идеологической изоляции СССР после окончания Второй мировой войны. Ю.В. Андропов: 

политический портрет. 

52. Конституция СССР 1977 г. 

53. Диссидентское движение в СССР: причины, направления, этапы развития. 

54. Противоречия и достижения советской культуры в 1964–1984 гг. 

55. Политика разрядки: идеология, основные направления и результаты. 

56. Отношения СССР–Запад в 1964–1984 гг.: характер, основные этапы итоги. 

57. Экономические дискуссии в послевоенном СССР. 

58. ГН. Хрущев глазами современников и историков. 

59. ХХ съезд КПСС и разоблачение сталинских преступлений. 

60. Советская космическая программа. 

61. Экономика СССР в начале 1960-х гг.: проблемы и пути их преодоления. «Гласность» и раскрепощение 

общественного сознания. 

62. «Новое политическое мышление»: предпосылки, проявления, последствия. 

63. Исламский фундаментализм – как мусульманский ответ на вызов меняющегося мира. 

64. Август 1991 г.: характер, последствия, уроки событий, версии и оценки. 

65. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
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66. Изменение геополитического положения России. 

67. Глобальные проблемы современности. 

68. Причины складывания имперской тенденции в современных  международных отношениях и формы еѐ 

проявления.  

69. Имперские начала во внешней политике США: гегемония или лидерство.  

70. Проблема преодоления имперской тенденции и роль России.  

71. Энергетический диалог России и Европейского Союза.  

72. Россия и Болонский процесс.  

73. Россия – Европейский союз и проблемы постсоветского пространства.  

74. Имидж современной России. 

75. Роль России в урегулировании современных международных конфликтов. 

  

 

Образцы тестов 

 
Самостоятельные государства в Греции называли 

1) Колониями 

2) Полисами 

3) Городами 

4) Республиками 

 

Сбор дани в древнерусском государстве 

1) Налог 

2) Полюдье 

3) Мыто 

4) Ряд 

 

Император, в период правления которого Византия достигла наивысшего расцвета 

1) Феодосий Великий  

2) Юстин  

3) Юстиниан  

4) Антоний 

 

Васко да Гамма открыл путь в Индию в 

1) 1415 г. 

2) 1492 г. 

3) 1498 г. 

4) 1519-1522 гг. 

 

«Урочные лета» - это 

1) срок, в течение которого владельцы могли возбудить иск о возвращении им беглых крепостных 

крестьян 

2) годы, в которые запрещался переход от владельца к владельцу даже в Юрьев день 

3) годы, в которые крестьяне платили повышенный налог 

4)  годы, которые должен был отработать крепостной, получивший «вольную» 

 

Соотнести имя правителя и государство 

 

1) Франц Иосиф I 

2) Виктор Эммануил II  

3)  Вильгель I  

4) Наполеон III  

А)  Австрия 

Б) Италия 

В) Пруссия 

Г) Франция 

Д) Испания 

 

 

Хронологическая последовательность важнейших событий первой половины XIX в. 

1: «Тарутинский маневр» 

2: создание Северного общества 

3: смерть Александра I 

4: восстание декабристов 
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Темы дискуссий 
 

1. Происхождение и расселение славян. 

2. Культура и верования восточных славян. 

3. Проблема образования Древнерусского государства. 

4. Реформы княгини Ольги. 

5. Крещение Руси Владимиром Святым. 

6. Особенность феодальной раздробленности на Руси 

7. Александр Невский – победитель крестоносцев. 

8. «Русская правда» Ярослава Мудрого. 

9. «Поучения» Владимира Мономаха. 

10. Юрий Долгорукий – собиратель земель. 

11. Деятельность Андрея Боголюбского. 

12. Укрепление Москвы при Всеволоде Большое гнездо. 

13. Культура и быт Киевской Руси. 

14. Русь и нашествие Чингисхана. 

15. Собирание земель Иваном Калитой. 

16. Дмитрий Донской – князь – победитель. 

17. Деятельность Ивана III. 

18. Личность Ивана Грозного в русской истории. 

19. Борис Годунов – избранный царь. 

20. Лжедмитрий I в истории Смутного времени. 

21. Правление Василия Шуйского. 

22. Личность С.Т. Разина в исторической литературе. 

23. Западное влияние и церковный раскол в России. 

24. Петр I и его время. 

 

Список литературы для конспектирования 

 
1. Выберите историческую работу для конспектирования. 

2. Выбранная работа должна содержать не менее 150–200 страниц. 

3. Если выбранное историческое сочинение имеет объем, превышающий 200 страниц, и по содержанию 

охватывает несколько хронологических периодов, то студент может выбрать для конспекта наиболее 

интересный для себя период. 

4. Объем конспекта – не менее 7 и не более 15 страниц машинописного текста формата А4 (шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5). 

5. В завершение конспекта студент должен сделать вывод по конспектируемой проблеме. 

 

a. Аврех П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. – М., 1991. 

b. Аксюта Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953–1964 гг. – М., 2004. 

c. Андреев В. Раскол и его значение в русской истории. – СПб., 1870. 

d. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. – Л., 1939. 

e. Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. – СПб., 1997. 

f. Барсенков А.С. Введение в современную российскую историю 1985–1991: Курс лекций. – М., 2002. 

g. Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году: реформа и революция. – СПб., 1991. 

h. Гломозда К.Е. Крещение Руси в концепциях современной буржуазной историографии. – Киев, 1988. 

i. Гоголевский А.В. Очерки истории русского либерализма XIX – начала XX в. – СПб., 1996. 

j. Головатенко А. История России: спорные проблемы. – М., 2006. 

k. Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. – М., 2009. 

l. Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х гг. – М., 1964. 

m. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. – М., 1968. 

n. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история: от Екатерины Великой до Александра II. – М., 1994. 

o. Захарова Л.Г. Россия на переломе (самодержавие и реформы 1861–1874 гг.) // История Отечества: 

люди, идеи, решения. Очерки истории России XIX – начала XX в. – М., 1991. 

p. Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. – М., 1995. 

q. Зимин А.А. Россия на рубеже XV–XVI столетий: очерки социально-политической истории. – М., 

1982. 

r. Зимин А.А., Хорошкевич А.Л. Россия времени Ивана Грозного. – М., 1992. 

s. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы 1945–1964. – М., 1993. 

t. Карамзин Н.М. История государства Российского: в 3 кн. – М., 2009. 

u. Карамзин Н.М. Об истории государства Российского. – М., 1990. 

v. Карамзин Н.М. Предание веков. – М., 1988. 
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w. Ключевский В.О. Исторические портреты. – М., 2008. 

x. Ключевский В.О. Сочинения: в 5 т. – Т.1. – Ростов н/Д., 2008. 

y. Кобрин В. Б. Смутное время – утраченные возможности // История Отечества: Люди, идеи, решения: 

очерки истории России IX – начала XX века. – М., 1991. 

z. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М., 2010. 

aa. Лельчук В.С. Индустриализация СССР: история, опыт, проблемы. – М., 1984. 

bb. Леонтович В.В. История либерализма в России: 1762–1914. – М., 1995. 

cc. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформистская альтернатива. – 

М., 1992 

dd. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства XVIII–XIX вв. – СПб., 

1994. 

ee. Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. – М., 1994. 

ff. Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия: политическая история России первой 

половины XIX столетия. – М., 1990. 

gg. Нечкина М.В. Декабристы. – М., 1982. 

hh. Павлова Г.Е. Образование науки в России в первой половине XIX в. – М., 1960. 

ii. Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. – М., 1991. 

jj. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и Русские княжества ХII–ХIII вв. – М., 1993. 

kk. Скрынников Р.Г. Россия после опричнины: очерк политической и социальной истории. – Л., 1975. 

ll. Советское государство: возникновение, развитие, исторический финал. – Т. 2. – М., 1991. 

mm. Современные международные отношения и мировая политика / отв. ред. А.В. Торкунов. – М., 2004. 

nn. Согрин В. Политическая история современной России: 1985–1994: от Горбачева до Ельцина. – М., 

1994. 

oo. Соколов Б.В. Правда о Великой Отечественной войне. – СПб., 1998. 

pp. Соловьев С.М. История России с древнейших времен // Соч. в 18 кн. – Кн.1. – М., 2008. 

qq. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – М., 1989. 

rr. Такер Р. Сталин: Путь в власти: 1879–1929. – М., 1990. 

ss. Трукан Г.А. Путь к тоталитаризму. 1917–1929 гг. – М., 1994. 

tt. Федоров В.А. Декабристы и их время. – М., 1992. 

uu. Фроянов И.Я. Исторические условия крещения Руси. – М., 2008. 

vv. Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки социально-политической истории. – Л., 1980. 

ww. Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. – М., 1989. 

xx. Эйдельман Н.Я. Из потаенной истории России XVIII–XIX вв. – М., 1993. 

 
 

Примерная тематика докладов для подготовки к ежегодной студенческой конференции по 

направлению «История» 

 
1. Политическая система мира после второй мировой войны. 

2. Характерные черты социально-экономического развития России на современном этапе. 

3. Древний Рим: уклад жизни, традиции и обычаи. 

4. Древний Египет: уклад жизни и взаимоотношения с соседними государствами. 

5. История Древней Греции и Спарты. 

6. Древняя Русь: быт, образ жизни, взаимоотношения с соседними государствами на протяжении IX – 

XIII вв. 

7. Особенности развития древней цивилизации майя. 

8. История развития древней цивилизации шумеров. 

9. Загадка пирамид Египта. 

10. Особенности христианского летоисчисления. 

11. Влияние западных государств на раскол церковного образа жизни в России. 

 

 

Темы коллоквиумов 

«Россия в первые годы советской власти» 

 
1. Россия в первой мировой войне и Февральская революция. Каковы основные события первой 

мировой войны и какую роль играла в войне Россия? Как война влияла на внутриполитическую ситуацию в 

стране? В чем причины и особенности Февральской революции? Какова была позиция ведущих 

политических партий в период двоевластия? Почему политика Временного правительства потерпела крах? 

2. Почему Октябрьская революция была исторически закономерной? Какие задачи во внутренней и 

во внешней политике для новой власти были первоочередными? Как они решались?  
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3. Каковы причины гражданской войны? В чем ее сущность? Охарактеризуйте каждый из этапов 

гражданской войны. Почему белое движение потерпело поражение? В чем состояли итоги гражданской 

войны и интервенции?  

4. Как шла эволюция политических партий в России (кадеты, эсеры, меньшевики, большевики) 

после Октябрьской революции? В чем причина складывания однопартийной политической системы?   

5. Что такое политика «военного коммунизма»? В чем причина его введения? Как складывалась 

система «военного коммунизма» в промышленности и сельском хозяйстве?  
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65. Чернов В.М. Перед бурей (о разгоне Учредительного собрания в январе 1918 года) // Книжное 
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I мировая война (1 августа 1914 г. – 11 ноября 1918 г.). Россия в составе Антанты вместе с Англией 

и Францией. Противостояние Антанты и Тройственного союза. «Брусиловский прорыв».  

Нарастание общенационального кризиса в России в годы I мировой войны: значительное снижение 

уровня жизни, рост недовольства всех категорий населения, нарастание экономических трудностей, 

создание в IV Государственной думе оппозиционного Прогрессивного блока в 1915 г., «министерская 

чехарда», распутинщина, невиданный размах коррупции, неспособность правительства справиться с 

ситуацией в стране. Факторы, способствовавшие нарастанию экономических трудностей: потеря западных 

областей в 1915 г., перестройка экономики на выпуск военной продукции, перегрузка транспорта.  

Убийство Г.Е. Распутина. В. Пуришкевич. Ф. Юсупов.  

Позиция большевиков: превращение империалистической войны в гражданскую, поражение своего 

правительства в войне. Забастовка на Путиловском заводе в Петрограде. Расстрел демонстрантов. Массовый 

переход Петроградского гарнизона на сторону восставших. Создание Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов, большинство в котором имели меньшевики и эсеры. Отречение Николая II от 

престола. Создание Временного правительства, установление двоевластия. Возвращение В.И. Ленина из 

эмиграции в апреле 1917 г. Июньский кризис правительства. Июльский кризис правительства. Ликвидация 

двоевластия. Назначение главой правительства А.Ф. Керенского. Корниловский мятеж (мятеж генерала, 

Верховного главнокомандующего, двинувшего в августе 1917 г. войска на Петроград с целью установления 

военной диктатуры). Начало большевизации Советов. Резолюция ЦК РСДРП(б) о том, что восстание 

назрело и неизбежно. Создание штаба по подготовке восстания – ВРК. Начало вооруженного восстания в 

Петрограде. Установление контроля над стратегическими объектами Петрограда. Открытие II 

Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Штурм Зимнего дворца. Арест министров 

Временного правительства. Принятие декрета о власти, «Декрета о земле», «Декрета о мире» на II съезде 

Советов. Избрание Совета Народных Комиссаров (СНК). Создание ВСНХ (Высшего совета народного 

хозяйства), ВЦСПС (Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов), НКВД (Народного 

комиссариата внутренних дел). Позиция партии эсеров, самой многочисленной партии осенью 1917 г. 

Декрет о запрете партии кадетов в октябре 1917 г. Образование ВЧК в декабре 1917 г. под руководством 

Ф.Э. Дзержинского. Перенос столицы в Москву в марте 1918 г. Принятие Конституции РСФСР в июле 1918 

г. 



 25 

Предпосылки установления в октябре 1917 г. нового политического и социально-экономического 

строя: общинный характер землевладения, огромная роль государства в жизни общества, присущие 

россиянам коллективизм и чувство социальной справедливости, нерешенность аграрного и рабочего 

вопросов, резкий разрыв в уровне жизни между верхушкой и низами общества, общинный характер 

землевладения.  

Причины начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России: разгон 

Учредительного собрания в январе 1918 г., стремление свергнутых классов вернуть собственность и власть, 

тяжелые условия Брестского мира, заключенного в марте 1918 г., введение продовольственной диктатуры.  

Экономическая политика периода гражданской войны - «военный коммунизм». Мероприятия 

политики «военного коммунизма»: полная национализация всей промышленности, введение 

продовольственной диктатуры в мае 1918 г. (продразверстка (система заготовок сельхозпродуктов), 

создание комбедов июне 1918 г.), запрет частной торговли, введение всеобщей трудовой повинности, 

отмена денежного обращения.  

Принятие декрета о создании РККА в январе 1918 г. Начало иностранной интервенции весной 1918 

г. Мятеж чехословацкого корпуса в мае 1918 г. Борьба с «демократической контрреволюцией» в конце мая – 

ноябре 1918 г. Расстрел царской семьи в июле 1918 г. Создание Реввоенсовета Республики в сентябре 1918 

г. под председательством Л.Д. Троцкого. Борьба и разгром армии А.В. Колчака (весна – конец 1919 г.). 

Расстрел А.В. Колчака в феврале 1920 г. Наступление Н.Н. Юденича на Петроград в мае 1919 г. 

Наступление на Москву Добровольческой армии А.И. Деникина в июле 1919 г. Советско-польская война в 

апреле – октябре 1920 г. Освобождение Крыма от войск П.Н. Врангеля в ноябре 1920 г. Освобождение 

Дальнего Востока от интервентов в 1922 г. 

 

 

Перечень ситуаций (кейсов) для обсуждения 

 
1. Общественно – политический строй древних славян. Хозяйства. Верования. 

2. Причины феодальной раздробленности, ее особенности на Руси. 

3. Значение образования Российского государства. Иван III. 

4. Россия в период Смутного времени. 

5. Внешняя политика Петра I. 

6. История дворцовых переворотов. 

7. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой. 

8. Историческое значение восстания декабристов. 

9. Личность последнего русского императора. 

10. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года. Свержение самодержавия. 

11. Октябрьская социалистическая революция. Формирование новой общественно-политической 

системы. 

12. Этапы гражданской войны. «Военный коммунизм». 

13. НЭП и его последствия. 

14. Внутренняя и внешняя политика СССР в 30-е годы. 

15. СССР в годы Великой Отечественной Войны. Значение победы. 

16. Восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны. «Холодная война». 

17. Особенности развития СССР в 70-80-е годы. Кризис мировой системы социализма. 

18. Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже XX-XXI веков. 

19. Внешняя политика России на современном этапе. 

 

 

Перечень литературы для научно-практических исследований  

(научно-поисковый метод) 

 
1. Абалкин Л.И. Экономические воззрения и государственная деятельность С.Ю. Витте М., 1999. 

2. Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России М., 1991. 

3. Аксютин Ю.А. Хрущевская "оттепель" и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. М., 2004. 

4. Андреев И.Л. Алексей Михайлович. Любое издание. 

5. Андреев А.Р. История власти в России: Великие князья, цари, императоры, их двор, государственная, 

дипломатическая, военная, полицейская иерархия, органы власти и управления, IX-XX вв. М., 2003. 

6. Андриянов В.И. Косыгин. М., 2003. 

7. Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. Любое издание. 

8. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти 

XVIII в. СПб., 1997. 

9. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. 

10. Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. СПб., 1997. 
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11. Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. Любое издание. 

12. Анисимов Е.В. Россия без Петра. СПб., 1994. 

13. Анисимов Е.В. Каменский А.Б. Россия в XVIII- первой половине XX вв.М., 1994. 

14. Анфилов В.А. Дорого к трагедии сорок первого года. М., 1997. 

15. Анфимов А.М. П.А. Столыпин и российское крестьянство. М., 2002. 

16. Бегунов Ю. Александр Невский: жизнь и деяния святого и благоверного великого князя. М., 2003. 

17. Благоева Т.И. Родононики славянофильства. А.С. Хомяков, И.В. Кириевский.М., 1995. 

18. Борисов Н.С. Политика московских князей: конец XIII - первая половина XIV века. М., 1999. 

19. Боханов А.Н. Император Александр III. М.,1998. 

20. Боханов А.Н. Император Николай II. М.,1998. 

21. Боханов А.Н. Самодержавие: Идея царской власти. М., 2002.  

22. Буганов В.И. Петр Великий и его время. М., 1989. 

23. Булдаков В.П. Красная Смута: Природа и последствия революционного насилия. М., 1997. 

24. Варламов А.Н. Григорий Распутин-Новый. – М., 2007. 

25. Виноградов С.В. Нэп: опыт создания многоукладной экономики. М.,1996. 

26. Виттекер У.Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. М.,1999. 

27. Водовозов В.В. Граф С.Ю. Витте и Император Николай II. М.,1992. 

28. Валлотон А. Александр I. М., 1991. 

29. Выскочков Л. Николай I. М., 2003. 

30. Вяземский В.В., Елисеева Н.В. СССР - Россия: от М.С. Горбачева до В.В. Путина. М., 2003. 

31. Гимпельсон Е.Г. Формирование советской политической системы. М.,1995. 

32. Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. 

33. Грачев А.С. Горбачев. М., 2001. 

34. Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и её падение. М., 1998. 

35. Гумелев Л.Н. От Руси к России. Любое издание. 

36. Гуревич В.Д. Владимир Путин: Родители. Друзья. Учителя. М., 2004.  

37. Демин В.А. Государственная дума в России (1906-1917). Механизм функционирования. М., 1996. 

38. Жуков Ю.Н. Тайны Кремля. Сталин, Молотов, Берия, Маленков. М., 2000. 

39. Забелин И. Минин и Пожарский. М., 1999. 

40. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1992. 

41. Зырянов П.Н. Петр Столыпин. Политический портрет. М., 1992. 

42. Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов).М.,1994. 

43. Игрицкий Ю.Ц. Общественные трансформации в СССР после 1985г.: взгляды и концепции. М., 1998. 

44. Иоффе Г.З. Революция и судьба Романовых. М., 1992. 

45. Иоффе Г.З. Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. М., 1995.  

46. Какурин Н.Е. Гражданская война, 1918-1921. СПб.,2002. 

47. Каменский А.Б. Под сению Екатерины: вторая половина XVIII в. СПб.,1992. 

48. Каменский А.Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация.М.,1999. 

49. Каменский А.Б. От петра I до Павла I. М., 1999. 

50. Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997. 

51. Ключевский В.О. Исторические портреты. Любое издание. 

52. Кобрин В.Б. Иван Грозный. М.,1989. 

53. Кривошеев Д.В. Русь и монголы: исследование по истории Северо-Восточной Руси XII-XIV вв. СПб., 

1999. 

54. Уткин А.И. Первая мировая война. М., 2002. 

55. Федоров В.А. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. М., 1997. 

56. Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма: Исследование социально-политической истории 

времен Ивана Грозного. М., 1996. 

57. Эдельман Н.Я. Из потаенной истории России XVIII-XIX вв.  

М.,1993. 

 

Примерная тематика эвристических бесед 

 
1. Николай II Кровавый в истории России. 

2. Деятельность В.И.Ленина в исторической литературе. 

3. Временное правительство А.Ф.Керенского. 

4. Революционный трагизм Льва Троцкого. 

5. Командарм Л.Г.Корнилов. 

6. М.Н.Тухачевский – герой гражданской воины. 

7. Личность «железного» Феликса Дзержинского. 

8. Личность И.В.Сталина в исторической литературе. 

9. Деятельность Г.К.Жукова. 

10. Герой Великой Отечественной войны – маршал К.К.Рокоссовский. 
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11. «Оттепель» Н.С.Хрущева. 

12. Эпоха «застоя» Л.И.Брежнева. 

13. «Перестройка» М.С.Горбачева. 

14. Первый президент России Б.Н.Ельцин. 

 

 

Применение метода мозгового штурма на практических занятиях по дисциплине. 

Примерная тематика для обсуждений 

 
1. Правление Екатерины I. 

2. Царствование Анны Иоанновны. 

3. Культура в XVIII веке. 

4. Елизавета Петровна и ее время. 

5. «Просвещенный век » Екатерины Великой. 

6. Павел I – русский Гамлет. 

7. Личность Емельяна Пугачева в российской истории. 

8. Противоречивое царствование Александра I. 

9. Николай I и его время. 

10. Деятельность П.И.Пестеля. 

11. Декабрист Н.М.Муравьев. 

12. Место декабристов в истории революционного движения в России. 

13. Герой 1812 года Петр Багратион. 

14. Александр II: личность и судьба. 

15. А.И.Герцен и его время. 

16. М.М.Сперанский – реформатор России. 

17. С.Ю.Витте – реформатор царской России. 

18. Контрреформатор Александр III. 

 

 

Перечень тем для проведения круглых столов 

 
1. Историческое значение Куликовской битвы. 

2. Этапы укрепления самодержавия в условиях Российского централизованного государства. 

3. Причины, ход и итоги Крестьянской войны под предводительством С.Т.Разина. 

4. Реформаторская деятельность Екатерины Великой. 

5. Значение отмены крепостного права для социально-экономического развития России. 

6. Общая характеристика правления Александра I. 

7. Социально-экономическое развитие страны в начале XX века. 

8. Препятствия к победе России в Первой мировой войне. 

9. Боевые действия советских войск против милитаристской Японии. 

10. Отрицательные явления в интеграционном процессе стран СНГ. 

11. Отличия российского феодального общества от западноевропейского. 

12. Причины городских восстаний 1648 и 1662 годов. 

13. Суть административной реформы Петра. 

14. Внешняя политика России в XVIII веке. 

15. Контрреформаторская деятельность Александра III. 

16. Основные течения общественно-политической мысли в 40-е годы XIX века. 

17. Сущность столыпинской реакции. 

18. Историческое значение Октябрьского вооруженного восстания 1917 года. 

19. Форсирование социалистического строительства в Советском Союзе накануне второй мировой 

войны. 

20. Внешняя политика России на современном этапе. 

21. Внешняя политика Киевской Руси. 

22. Особенности развития России в XVII веке. 

23. Значение Отечественной войны 1812 года. 

24. Характеристика основных классов России на рубеже XIX-XX веков. 

25. Итоги Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года. 

26. Отношение Советского государства к государственному капитализму в связи с переходом к НЭПу. 

27. Проблемы национально-государственного строительства в СССР накануне войны. 

28. Международные отношения после второй мировой войны. 

29. Черты стагнации в экономике Советского Союза в 70-80-е годы. 

30. Пути «радикального» реформирования экономики в современной России. 
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Вопросы к экзамену по учебной дисциплине «История» 

1. Сущность, формы и функции исторического знания. 

2. Методология, теория и основные принципы изучения исторических фактов. 

3. Восточные славяне в VI-IX вв. 

4. Образование государства Русь. Норманнский вопрос. 

5. Крещение Руси и его последствия. Владимир I Святой. 

6. Русь в XI- начале XII в. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Особенности внешней и внутренней 

политики. 

7. Русские земли в середине XII- первой половине XIII в. Причины и последствия феодальной 

раздробленности. 

8. Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия. 

9. Северо-Восточная Русь во второй половине XIII –нач. XIV вв. Иван I Калита. 

10. Куликовская битва и ее историческое значение. Дмитрий Донской. 

11. Русская культура в XIII-XV вв. 

12. Причины и этапы формирования Российского централизованного государства. Иван III.Судебник 

1497 г. 

13. Правление Ивана IV Грозного. Реформы Избранной Рады. Судебник 1550 г. 

14. Опричнина и ее роль в установлении самодержавно-крепостнической системы. 

15. Борис Годунов. Смутное время в России в начале XVII века. 

16. Утверждение новой династии на Российском престоле. Михаил Романов. 

17. Социально-экономическое развитие России в XVII веке. Особенности организации политической 

власти. 

18. Правление Алексея Михайловича. Уложение 1649 г. 

19. Раскол в русской православной церкви в XVII в. 

20. Начало правления Петра I. Азовский походы. 

21. Северная война 1700 –1721 гг. Создание Российской империи. 

22. Реформы Петра I и их значение. 

23. Эволюция самодержавной власти в XVII – XVIII вв. Складывание российского абсолютизма. 

24. Россия во 2-й четверти XVIII в. (Екатерина I, ПетрII, Анна Иоанновна). 

25. Внутренняя и внешняя политика России при Елизавете Петровне (1741-1762 гг.) 

26. Особенности правления Екатерины II (1763-1796). Реформаторская деятельность в эпоху 

«просвещенного абсолютизма». 

27. Внешняя политика России во 2-й половине XVIII в. 

28. Правление Павла I (1796-1801). 

29. Русская культура XVIII в. 

30. Александр I: трагедия реформатора. (1801-1825). 

31. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 

32. Возникновение тайных обществ в России. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н. 

Муравьева. 

33. Внутренняя политика Николая I (1825-1855). 

34. Западники и славянофилы об исторических судьбах России (30-40-е гг. XIX в.). 

35. Крымская война 1853-1856 гг. Итоги. Уроки. 

36. Аграрная реформа 1861 года: подготовка, ход, значение. 

37. Великие реформы 60-х гг. XIX в. (земская, судебная, военная и др.) 

38. Внутренняя и внешняя политика России при Александре III (1881-1894). 

39. Консервативное, либеральное и радикальное направления в общественном движении XIX века. 

40. Культура России в XIX в. 

41. Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. 

42. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

43. Создание Государственной Думы и ее деятельность до 1917 г. 

44. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. 

45. Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее последствия. 

46. Участие России в первой мировой войне (1914-1918 гг.). 

47. Россия от февраля к октябрю 1917 г. 

48. Россия в 1917 г. Первые декреты советской власти. 

49. Гражданская война на территории России (1918-1920 гг.). Иностранная интервенция. 

50. Русская культура в начале XX в. 

51. Переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу. Сущность и значение НЭПа. 

52. Становление тоталитарной системы в СССР. Формирование режима личной власти И.В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. 
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53. Политика индустриализации и коллективизации: задачи, сущность, методы, итоги. 

54. Внешняя политика СССР в конце 20-х – 30-е гг. XX в. 

55. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

56. Решения Ялтинской (февраль 1945 г.) и Потсдамской (июль-август 1945 г.) конференций. 

Нюрнбергский процесс (декабрь 1945 – октябрь 1946 г.) 

57. Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945-1964 гг.). 

58. Развитие науки и культуры в стране в послевоенные годы. 

59. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

60. Социально-экономическое и политическое положение СССР в период «застоя» (1965-1985 гг.). 

61. СССР в эпоху «перестройки» 1985-1991 гг. 

62. РФ сегодня. Основные направления внутренней и внешней политики. 

 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Вариант 1. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДОФЕОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

(IV - IX вв.) 

План 

1. Происхождение и расселение восточнославянских племен.  

2. Общественный строй и занятия восточных славян. 

3. Быт и верования славян. 
 

Происхождение славян. Проблема прародины славян: точки зрения С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, Б.А. 

Рыбакова, современных российских ученых. Расселение восточных славян. Роль природно-климатического фактора в 

развитии восточнославянских племен.  

Характеристика родоплеменных отношений. Переход от родовой общины к соседской. Основные занятия 

восточных славян.  

Формирование в IX в. княжеско-дружинного землевладения (княжеских доменов и боярских вотчин).  

Города и их роль в формировании предпосылок для образования государства. 

Языческие верования восточнославянских племен. 

 

Вариант 2. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО (IXX вв.) 

План 

1. Теории образования Древнерусского государства: норманнизм и антинорманнизм. 

2. Политический и социально-экономический строй в Древней Руси. Киев и Новгород. 

3. Деятельность первых киевских князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав). 
 

Внутренние и внешние причины зарождения государственности у восточнославянских племен. Летописные 

известия о призвании варягов. Норманнская и антинорманнская теории о происхождении варягов и их роли в 

возникновении древнерусского государства: история и современное состояние. Европейская экспансия викингов и 

проблема славяно-варяжского синтеза. Основные версии происхождения понятия "Русь".  

Киев и Новгород – основные центры древнерусской государственности. 

Формирование раннефеодальной монархии. Княжеская власть и вечевые традиции городов. Вотчинное и 

общинное хозяйство. Категории населения, их основные занятия. Проблема отношений Киева и Новгорода. 

Основные направления деятельности первых киевских князей: защита границ, сбор дани, расширение территории 

государства. 

 

Вариант 3. РАСЦВЕТ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

План 

1. Крещение Руси. Значение принятия христианства для развития государства. 

2. Расцвет Древнерусского государства. Ярослав Мудрый.  

3. Социальный строй русского общества в XI  начале XII в.  

4. Политическое развитие русских земель во второй половине XI – начале XII в. Владимир Мономах. 
 

Деятельность Владимира Святого. Крещение Руси: причины, особенности, влияние на политическое и культурное 

развитие государства. 

Усобица после смерти Владимира I. Расцвет Руси в период княжения Ярослава Мудрого. Борьба с кочевниками. 

Развитие связей с европейскими государствами. Создание свода законов. Развитие городов. 

Социальный строй Древнерусского государства по «Русской правде».  

Формирование экономических и политических предпосылок раздробленности. Усобицы во второй половине XI в. 

Значение княжеского съезда 1097 г. Владимир Мономах. 

 

Вариант 4. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

 РАЗДРОБЛЕННОСТИ 

План 
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1. Русские и советские ученые о причинах, сущности и последствиях политической раздробленности (В.О. 

Ключевский, Б.Н. Рыбаков,  

Л.Н. Гумилев). 

2. Характерные черты социально-экономического и политического развития Владимиро-Суздальского 

княжества в период феодальной раздробленности. 

3. Новгородская республика  историческая альтернатива развития русских земель. 
 

Феодальная раздробленность как мировое явление. Ее развитие в Древнерусском государстве. Уделы. В.О. 

Ключевский, Б.А. Рыбаков,  

Л.Н. Гумилев и др. о причинах, сути и последствиях феодальной раздробленности. 

Русские земли в XII  начале XIII в. Миграция населения из южных областей на северо-восток. Развитие 

вотчинного хозяйства. Положение крестьян. Формы феодальной ренты. 

Город и ремесло. Развитие торговли. Купеческие объединения. 

Государственно-политический строй русских земель. Изменение роли киевских князей. Основные политические 

центры. Князь и боярство. 

Владимиро-Суздальское княжество  центр северо-восточной Руси. Экономический и политический подъем 

Владимиро-Суздальской Руси. Развитие земледелия. Торговля. Рост городов. Юрий Долгорукий – основатель династии. 

Княжение Андрея Боголюбского. Перенесение столицы княжества во Владимир. Ограничение политической 

самостоятельности городов, выделение поместного землевладения. Стремление к «единодержавию».  

Всеволод III  князь одного из крупнейших в Европе государств. Дробление Владимиро-Суздальского княжества 

при потомках Всеволода Большое Гнездо. 

Особенности хозяйственной жизни Новгорода. Ремесло. Торговля. Особенности политического устройства 

Новгородских земель. Вече. Роль новгородского боярства и купечества. Посадник, тысяцкий, архиепископ, князь в 

политической системе Новгорода. 

 

Вариант 5. БОРЬБА РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ С ИНОЗЕМНЫМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ в XIIIXIV вв. 
План 

1. Борьба русского народа с католической экспансией в Восточной Прибалтике. Александр Невский. 

2. Нашествие монголо-татар и особенности развития русских земель в условиях зависимости от Орды. 
 

Особенности развития прибалтийских земель в XIXIII вв. Католическая экспансия в Прибалтику: цели и методы. 

Основание Риги, захват Юрьева (Тарту). Образование Ливонского ордена. 

Роль Новгорода в борьбе с иноземными захватчиками. 

Вторжение шведских войск в русские земли. Битва на Неве. Князь Александр Ярославович. 

Захват Пскова, Изборска немецкими рыцарями. Сражение на Чудском озере. Политика Александра Невского в 

отношении иноземных захватчиков. 

Возникновение империи Чингисхана, особенности ее существования и развития. Этнический состав государства. 

Захватнические войны. Битва на реке Калке. 

Походы Батыя. Героическая борьба русского народа с монголо-татарами. Причины успехов войска Батыя. 

Возникновение государства Золотая Орда. Особенности существования русских земель в условиях зависимости 

от Орды (формы экономической и политической зависимости). Последствия монголо-татарского нашествия для Руси: 

точки зрения историков. 

 

Вариант 6. НАЧАЛО СКЛАДЫВАНИЯ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

План 

1.Основные экономические и политические центры Руси в конце XIII  XIV вв. Причины и условия 

возвышения Москвы (оценки русских историков  

В.О. Ключевского, С.М. Соловьева, Б.А. Рыбакова, А.А. Зимина). 

2. Роль Ивана Калиты и его сыновей в укреплении Москвы. 

3. Роль православной церкви в объединении русских земель.  

4. Московское княжество во главе борьбы русских земель за свержение власти Орды. Куликовская битва и 

ее значение. 
 

Русские земли в конце XIII: последствия нашествия монголо-татар, основные политические центры русских 

земель. Внешнеполитический фактор как основа для объединительного процесса на Руси. 

Соперничество городов и княжеств за роль объединяющего центра. Борьба Москвы и Твери. Возвышение 

Москвы: причины и условия в оценках историков.  

Формы собирания земель вокруг Москвы в конце XIII  XIV вв. Первые московские князья (Даниил, Юрий, Иван 

Калита, Симеон Гордый) и их политика в отношении Орды. Участие в подавлении тверского восстания 1327 г. 

Получение ярлыка на великое княжение и право сбора дани с русских земель. Политическое и экономическое 

укрепление Москвы. 

Установление «великой тишины» в русских землях в середине XIV в. Накопление сил для антиордынской 

борьбы. 

Роль православной церкви в собирании земель. Перенесение центра русского православия в Москву. Поддержка 

митрополитами Феогностом, Петром, Алексием объединительной политики московских князей. Помощь церкви в 

подавлении усобиц. Сергий Радонежский. 
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Единение русских сил накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской и борьба Руси против власти Орды. 

Значение Куликовской битвы. 

 

Вариант 7. ЗАВЕРШЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ 

 ВОКРУГ МОСКВЫ (XV  первая треть XVI в.) 

План 

1. Феодальная война во второй четверти XV в.: причины, ход, последствия. 

2. Завершение формирования централизованного Московского государства при Иване III и Василии III. 

3. Социально-экономический и политический строй России в конце XV  первой трети XVI в. Судебник 

Ивана III. 

 
Усиление власти московских князей в конце XIV  начале XV в. Складывание нового порядка передачи престола 

в Московском княжестве. Расширение территории. Великий князь Василий I Дмитриевич. 

Феодальная война после смерти Василия I. Князь Юрий Дмитриевич и его сыновья  противники Василия II. 

Плен и ослепление Василия II. Социальная база противоборствующих сторон. Усиление единодержавия московских 

князей к середине XV в. 

Иван III. Расширение территории московского государства. Присоединение Новгорода. 

Стояние на Угре. Свержение ордынского ига.  

Падение Византии. Перемещение центра православного мира в Москву. Женитьба Ивана III на Софье Палеолог. 

Создание официальной идеологии Московского государства: "Москва  третий Рим". 

Василий III. Завершение собирания великорусских земель. Социальный состав русского общества. Судебник 

Ивана III. Формирование поместного землевладения. Начало юридического закрепощения крестьян. 

Складывание централизованного государства: роль Великого князя, боярской думы. Начало складывания 

приказной системы. Начало ликвидации удельно-княжеской системы. Местничество. 

 

Вариант 8. МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО В ЭПОХУ ИВАНА IV ГРОЗНОГО 
План 

1. Реформы 50-х гг. XVI в. «Избранная Рада» и ее роль в преобразованиях Ивана IV. 

2. Опричнина: цели, содержание, результаты, оценки историков. Личность Ивана IV. 

3. Внешняя политика Российского государства в 50 – 80-е гг. XVI в. 
 

Борьба за власть после смерти Василия III. Детство и юность Ивана IV. Венчание на царство. 

«Избранная Рада», ее состав и цели. Созыв первого Земского собора, формирование сословно-представительной 

монархии. Судебник Ивана IV. Реформы Ивана IV: земская, губная, судебная, военная. «Стоглавый» собор и его 

решения. 

Совершенствование системы центрального управления. Приказы.  

Введение опричнины. Разделение государства на две части. Земщина. Создание опричного войска. Террор. 

Неограниченная власть монарха. Ликвидация последнего удельного княжества Владимира Старицкого. Разгром 

Новгорода. Результаты и последствия опричнины. Различные оценки целей и содержания опричнины в исторической 

науке. 

Внешняя политика России на востоке. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Новые города на 

Волге. Присоединение Сибири. Западное направление внешней политики Ивана IV. Ливонская война, ее ход и 

результаты. 

Личность Ивана IV. Исторические оценки периода правления Ивана Грозного. 

 

Вариант 9. РОССИЯ В ПЕРИОД «СМУТНОГО ВРЕМЕНИ» 

(конец XVI - начало XVII в.) 
План 

1. Причины «смуты» в Русском государстве в конце XVI  начале XVII в.  

2. Первый этап смуты: династический кризис (1598  1606).  

3. Второй этап смуты: социальный кризис (1606  1610).  

4. Третий этап смуты: национальный кризис (1610  1613). Подъем национально-освободительного 

движения. Начало династии Романовых. 

 
Политический и социально-экономический кризис в русских землях в конце XVI в. Смерть царевича Дмитрия в 

Угличе. 

Династический кризис. Пересечение династий московских Рюриковичей. Царь Борис Годунов и отношение к 

нему родовитого боярства. Голод 1601  1603 гг. Восстание В. Хлопка. 

Волнения на окраинах. Захватнические планы Польши. Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Бориса 

Годунова. Лжедмитрий I на московском престоле. Заговор Василия Шуйского. Убийство Лжедмитрия I. 

Социальный кризис. Правление боярского царя Василия Шуйского. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Движение 

под руководством  

И.И. Болотникова: участники, цели, этапы, результаты. 

Борьба ополчения под руководством М.В.Скопина-Шуйского против тушинцев. Союз Василия Шуйского со 

шведами. 

Польская интервенция. Осада Смоленска. Договор тушинцев с польским королем о возведении на московский 

престол королевича Владислава. Свержение Василия Шуйского. 
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Общенациональный кризис. Семибоярщина. Поляки в Москве. Распад государственности. Подъем национально-

освободительного движения. Причины неудачи I ополчения. II земское ополчение. К. Минин и  

Д. Пожарский. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Последствия «смутного времени». 

 

Вариант 10. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

(IX – XVIII вв.) 
План 

1. Церковь в Древней Руси: 

- принятие христианства и организация церкви; 

- распространение христианства на Руси, двоеверие. 

2. Роль православной церкви в создании централизованного государства. 

3. Церковный раскол в XVII в., его суть и последствия. 

4. Церковь и государство в эпоху Петра I. 
 

Верования восточных славян до принятия христианства. Образование Древнерусского государства. Потребность в 

монотеистической религии. Языческая реформа Владимира I. 

Причины крещения Руси. Методы христианизации населения Древней Руси. Двоеверие. Влияние язычества на 

русское православие. 

Византия и Русь. Создание киевской митрополии – центра православия на Руси. Строительство храмов, 

возникновение монастырей. Роль церкви в развитии древнерусской культуры. 

Церковь в период феодальной раздробленности и ордынского владычества. Перенесение митрополичьей кафедры 

в Москву. Поддержка русскими митрополитами объединительной политики московских князей. Роль митрополита 

Алексия в собирании русских сил в борьбе против Орды. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Иосифляне и нестяжатели. Победа идей Иосифа Волоцкого. Усиление экономического и политического 

могущества церкви. Завершение собирания русских земель. Создание государственной идеологии «Москва – третий 

Рим». 

Учреждение патриаршества в Москве. 

Церковь в «смутное время» (начало XVII в.). Патриарх Гермоген. 

Патриарх Никон. Изменение в церковных обрядах. Раскол в русской православной церкви. Протопоп Аввакум. 

Социальный состав старообрядцев. Церковный раскол 1666 г. и начало преследования приверженцев «старой веры». 

Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович: проблема взаимоотношений церкви и государства. 

Последствия церковного раскола. 

Религиозные взгляды Петра I. Отношение церковников к петровским преобразованиям. Церковная реформа Петра 

I. Отмена патриаршества. Учреждение Синода. Значение реформы для русской православной церкви. 

 

Вариант 11. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVII в. 
План 

1. Социально-экономический строй России в середине – второй половине XVII в. Зарождение капитализма. 

2. Церковная реформа: содержание и последствия. 

3. Государственный строй России. Соборное Уложение Алексея Михайловича (1649 г.). Начало 

формирования абсолютизма. 

 
Социально-экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства и преодоление экономического 

кризиса при царе Михаиле Федоровиче и патриархе Филарете. Начало хозяйственного подъема. Натуральное хозяйство 

– основа экономики. Рост дворянского землевладения. Расширение крестьянской колонизации окраинных земель.  

Новые явления в экономике: мануфактуры, зарождение единого всероссийского рынка, развитие товарного 

производства, ярмарки. Новоторговый устав. 

Сословный строй. Изменения в социальном составе общества. 

Патриарх Никон. Изменение в церковных обрядах. Раскол в русской православной церкви. Протопоп Аввакум. 

Социальный состав старообрядцев. Церковный раскол 1666 г. и начало преследования приверженцев «старой веры». 

Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович: проблема взаимоотношений церкви и государства. 

Соборное уложение 1649 г. и его значение. Завершение юридического оформления закрепощения крестьян. 

Реформы системы государственного управления, войска. Начало становления абсолютизма при царе Алексее 

Михайловиче.  

 

Вариант 12. «БУНТАШНЫЙ ВЕК» (НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ в XVII в.)  
План 

1. Участие народных масс в «смуте». Отечественные историки о социальном составе, целях, результатах 

движения под руководством И.И. Болотникова. 

2. Городские восстания. 

3. Казачество и его социальная роль в истории России в XVII в. Движение под руководством С.Т. Разина. 

4. Раскольническое движение. Оборона Соловецкого монастыря.  
 

Социально-экономический кризис в конце XVI в. «Заповедные» и «урочные» лета. Голод 16011603 гг.  
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И.И. Болотников и Лжедмитрий II. Цели участников движения: казачества, крестьянства, горожан, дворян. Ход 

войны. Причины поражения И.И. Болотникова. 

Усиление социального и экономического гнета в городах в середине XVII в. Восстания 1648, 1650 гг. в Москве, 

Новгороде, Пскове. Соляной, Медный бунты. 

Казачество, его происхождение, характерные черты. С.Т. Разин. Подъем народного движения. Социальный состав 

отрядов С. Разина, их цели. Размах народного движения. Осада Симбирска. Подавление восстания. 

Раскол русской церкви. Протопоп Аввакум – идеолог раскольнического движения. Церковный собор 1666 г., 

преследования сторонников «старой веры». Самосожжения. Уход в леса. Социальный состав раскольников. Оборона 

Соловецкого монастыря (16671676 гг.). 

Характерные черты и значение народных движений. 

 

Вариант 13. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

 В КОНЦЕ XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 
План 

1. Россия в конце XVII в.: экономическое и политическое состояние, нерешенные внешнеполитические 

проблемы. 

2. «Восточное» направление во внешней политике Петра I: цели, содержание, результаты. 

3. Северная война (причины, ход, итоги). 
 

Технико-экономическая и военная отсталость России в конце XVII в. Международное положение страны. 

Отсутствие выхода к морским торговым путям.  

Восточное направление. I и II Азовские походы: цели, итоги. Строительство флота. Взятие Азова. 

Прусский поход русских войск. 

Имперский характер восточной политики Петра I в 20-е гг. Персидский поход. Мирный договор 1724 г. 

Западное направление. Северный союз. Причины и начало Северной войны. Поражение русских войск под 

Нарвой.  

Реформы в армии.  

Капитуляция Польши. Вторжение войск Карла XII в Россию. Гетман Мазепа. Битва под Лесной. Полтавское 

сражение, его значение. 

Создание Балтийского флота. Военные действия на Балтике. Битва при Гангуте. Победа при Гренгаме. 

Ништадский мирный договор. Итоги Северной войны. 

Значение внешнеполитической деятельности Петра I.  

 

Вариант 14. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ. ПЕТР I 
План 

1. Причины и предпосылки реформ первой четверти XVIII в. 

2. Военная реформа. Социально-экономические преобразования Петра I (промышленность, сельское 

хозяйство, ремесло, торговля, налоги, «Табель о рангах»). 

3. Петровские реформы центрального и местного управления. 

4. Значение петровских преобразований для исторических судеб России. Оценки личности Петра I в 

исторической науке. 
 

Основные тенденции развития стран Западной Европы в конце XVII в. 

Обострение социально-экономических и политических противоречий в России в конце XVII в. Несовершенство 

центрального управления. Технико-экономическая отсталость. Отсутствие выхода к международным торговым 

морским путям. Начинания царя Алексея Михайловича: создание предпосылок для преобразований Петра I. 

Влияние Северной войны на петровские преобразования. Военная реформа. Государство и развитие мануфактур. 

«Крепостнический капитализм». Меркантилизм и протекционизм. Налоговая политика. Введение подушной подати. 

Завершение слияния форм феодального землевладения. Указ о единонаследии 1714 г. Развитие торговли. Центры 

торговли. Ярмарки. Переориентация внешней торговли на Балтику. 

Социальная структура российского общества. «Табель о рангах». 

Формирование дворянско-чиновничьего бюрократического аппарата государственной власти. Сенат. Коллегии. 

Реформа управления на местах. Губернии. Провинции. Уезды (дистрикты). Сельские волости. 

Окончательное подчинение церкви государству. 

Завершение формирования абсолютизма и его особенности при Петре I.  

Значение петровских преобразований. Деятельность Петра I в оценках историков. 

 

Вариант 15. «ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 

(РОССИЯ ОТ ПЕТРА I ДО ЕКАТЕРИНЫ II) 
План 

1. «Дворцовые перевороты»: причины, цели, социальные силы, последствия. 

2. Социально-экономическое развитие России во второй трети XVIII в. 

3. Внешняя политика России. Участие в Семилетней войне.  
 

Указ Петра I о престолонаследии (1722 г.). Борьба группировок за власть после смерти Петра I. Гвардия – главная 

сила дворцовых переворотов XVIII в. 

Екатерина I и князь А.Д. Меншиков. Верховный тайный совет. Петр II. 
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Императрица Анна Иоанновна. «Кондиции». Проект князя Голицына о государственном устройстве. 

Бироновщина. 

Императрица Елизавета Петровна. Расширение прав дворян. 

Социально-экономическое развитие. Прекращение петровских реформ. Облегчение положения и увеличение 

земледельческих прав дворян: сокращение срока службы, создание шляхетского корпуса в Петербурге. 

Изменения в условиях торговли и развития промышленности. Отмена государственной монополии на ряд 

товаров. Отход от политики протекционизма. Ликвидация внутренних таможен. Ослабление армии и флота. 

Внешняя политика России. Вмешательство в польские дела. Война 1736 – 1739 гг. с Турцией и Крымом. 

Семилетняя война. Россия и Австрия против Фридриха II Прусского. Успехи русского оружия. 

Смерть императрицы Елизаветы Петровны. Изменения во внешней политике России при Петре III. 

Итоги развития России в эпоху дворцовых переворотов. 

 

Вариант 16. РОССИЯ В ЭПОХУ «ПРОСВЕЩЕННОГО» АБСОЛЮТИЗМА 
План 

1. Попытки реформ в период правления Петра III. Переворот 1762 г. 

2. Политика «просвещенного» абсолютизма Екатерины II. 

3. Реформы второй половины XVIII в. 
 

 Петр III: личность и политические пристрастия. Манифест о даровании вольности дворянству. Переворот 28 

июня 1762 г.: причины и движущие силы. 

Императрица Екатерина II. Политика «просвещенного» абсолютизма. Переписка Екатерины II с Вольтером и 

Дидро. «Наказ» императрицы. Комиссия по составлению Уложения: цели создания, причины роспуска, значение.  

Крестьянская война под руководством Е. Пугачева: причины, социальная база, причины поражения.  

Социальная политика Екатерины II. Апогей крепостного права. Значение усиления крепостничества для 

экономического и политического развития страны. «Жалованная грамота дворянству». Превращение дворянства из 

служилого в привилегированное сословие. «Жалованная грамота городам». 

Губернская реформа. Упорядочение системы местного управления. Разделение власти, создание 

административных, финансовых и учебных учреждений. Сословный суд. Преобладание роли дворянства в органах 

местного управления. Эпоха Екатерины Великой в оценках современников и историков. 

 

Вариант 17. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.  
План 

1. Международная обстановка в мире во второй половине XVIII в. и задачи внешней политики России. 

2. Западное направление внешней политики России. 

3. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

4. Итоги внешней политики. 
 

Международная обстановка в мире во второй половине XVIII в. Великая Французская революция. Образование 

США. 

Западное направление во внешней политике России. Разделы Польши. Расширение границ Российской 

империи. 

Русско-шведская война 1788–1790 гг. 

Участие России в войне против революционной Франции. Успехи русского флота во главе с Ф.Ф. Ушаковым. 

Швейцарский поход. А.В. Суворов. 

«Восточное» направление. Первая русско-турецкая война (17681774 гг.). Генерал П.А. Румянцев. Победы 

русских войск. Условия Кучук-Кайнарджийского мирного договора. 

Союз с Австрией. Манифест о присоединении к России Крыма, Тамани, Кубани. Князь Г. Потемкин. 

Вторая русско-турецкая война (17871791 гг.). А.В. Суворов. Победы при Фокшанах, на р. Рымник. Взятие 

Измаила. Ясский мирный договор. Результаты турецких войн. 

Итоги внешнеполитической деятельности России во второй половине XVIII в. 

 

Вариант 18. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XIX в.  

 ПОИСК ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ  

План 

1. Кризис самодержавно-крепостнического строя на рубеже XVIII – XIX вв. 

2. Содержание и оценка преобразований Павла I. 

3. Попытка реформ «сверху». Противоречия внутренней политики правительства Александра I: от 

либеральных идей к «аракчеевщине». 
 

Разложение феодально-крепостнической системы и формирование капиталистического уклада. Проблемы 

развития сельского хозяйства. Всероссийский рынок. Дворянское предпринимательство. Крестьянские 

капиталистические мануфактуры.  

Проблема выбора дальнейшего пути развития страны в условиях кризиса крепостной системы. Цели и 

основное содержание реформ Павла I. Манифест об ограничении барщины и о запрете продаж крестьян с молотка. 

Ограничение прав дворян. Усиление полицейско-бюрократического аппарата. Причины провала политики Павла I. 

Просвещенный абсолютизм Александра I. Реформы и судьба  

М. Сперанского. Противоречивость правительственного курса после войны 1812 г.: от либеральных проектов к реакции. 
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Проекты первой русской конституции, освобождения крестьян. Аракчеевщина. Военные поселения. Причины неудач 

реформаторской деятельности правительства. 

 

 

Вариант 19. ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ 

План 

1. Причины возникновения движения декабристов. Первые декабристские организации. 

2. Южное и Северное общества декабристов. «Русская правда» П. Пестеля и «Конституция» Н. Муравьева. 

3. Восстание на Сенатской площади. Причины провала движения. Оценка движения декабристов. 
 

Кризис феодально-крепостнической системы. Конфликт либеральной части общества и власти по вопросу об отмене 

крепостного права. Идеология просветителей и война 1812 г. как основные факторы начала движения. Создание первых 

организаций либеральных дворян. «Орден русских рыцарей» М.Ф. Орлова, «Союз спасения» и «Союз благоденствия» С. 

Трубецкого и  

П. Пестеля. Восстание Семеновского полка, переход либерального дворянства в оппозицию власти. 

Состав и цели Южного и Северного обществ. Программы буржуазного переустройства России в «Русской правде» 

П.И. Пестеля и «Конституции» Н. Муравьева: общее и особенное. 

Смерть Александра I. Междуцарствие. Восстание 14 декабря 1825 г.: цели, задачи, причины поражения. Суд над 

руководителями и членами обществ. Значение движения декабристов и его последствия. 

 

Вариант 20. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ПЕРВОЙ  

ПОЛОВИНЕ XIX в.  
План 

1. Международные отношения в Европе в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.  

2. Заграничные походы русской армии. Участие России в Священном союзе. 

3. Кавказская война 1817–1864 гг. 

4. Балканский вопрос в 20-х гг. XIX в. 
 

Обострение международных отношений в Европе в начале XIX в. Участие России в антинаполеоновских войнах. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы. Значение Бородинского сражения 26 августа 

1812 г. Партизанская война. Бегство Наполеона.  

Заграничные походы русской армии 18131814 гг. Рост влияния России в Европе. Венский конгресс. Образование 

Священного союза. 

Проведение Россией активной завоевательной политики на Кавказе. Присоединение западной Грузии, Абхазии, 

северного Азербайджана и восточной Армении.  

Война на Северном Кавказе, выступление Дагестана и Чечни против России. Поражение Шамиля в Дагестане в 

1859 г. Покорение Кавказа. 

Обострение отношений с Турцией по поводу положения Сербии и Греции. Русско-турецкая война 18281829 гг. 

Причины быстрого окончания военных действий. Условия Адрианопольского мира. 

 

Вариант 21. «ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ»  

План 

1. Предпосылки и подготовка буржуазных реформ в России.  

2. «Великие реформы» в России: 

а) отмена крепостного права в 1861 г.; 

б) реформы 1864 – 1874 гг. (земская реформа 1864 г.; судебная реформа 1864 г., реформа армии 

1874 г.). 

3. Значение реформ для исторического развития России. 
 

Поражение в Крымской войне (1853 – 1856 гг.) – результат военной и социально-экономической отсталости 

России от стран Западной Европы. Необходимость буржуазной модернизации. Александр II - реформатор. 

Подготовка крестьянской реформы. Отношение к будущей реформе либеральной бюрократии, крепостников-

консерваторов, революционеров-демократов. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Сущность аграрной реформы: 1) личное освобождение крестьян; 2) принцип 

наделения землей; 3) процедура выкупа налогов. Реформа в действии, разочарование крестьян и обострение социальных 

противоречий. Недостатки реформы 1861 г. 

Либеральные реформы в политической сфере: введение местного (земского) самоуправления; новые суды 

(бессословность, гласность, состязательность, открытость судебного процесса, суд присяжных); введение всеобщей 

воинской повинности.  

Характер реформ, их значение для исторического развития России. Проблема незавершенности реформ. 

 

Вариант 22. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ в 60 - 90-е гг. XIX в.  

План 

1. Борьба России за возвращение флота на Черное море. Союз трех императоров. 

2. Россия и восточный кризис 70-х гг. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее итоги. 

3. Политика России в Средней Азии. 
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4. Образование военных блоков в Европе в 80–90-е гг. 
 

Поражение России в Крымской войне (18531856 гг.). Запрещение России иметь военно-морской флот на Черном 

море. Борьба русской дипломатии за возвращение флота на Черное море (1871 г.). Создание «Союза трех императоров» 

– России, Германии, Австрии. 

Обострение балканского вопроса, восстание в Болгарии в апреле 1876 г. Поддержка русским обществом 

освободительной борьбы южных славян. Деятельность «славянских комитетов». Русско-турецкая война 18771878 гг. 

Сражение под Плевной, у Шипки и Шейново. Сан-Стефанский мирный договор и его пересмотр на Берлинском 

конгрессе 1878 г. 

Завоевание среднеазиатских ханств в 18641876 гг. – Бухара, Хива, Коканд. 

Раскол «Союза трех императоров». Образование Тройственного союза в 1882 г. (Австрия, Германия, Италия) и 

франко-русского союза (18921895 гг.). Рост военной напряженности в Европе. Инициатива Николая II о созыве 

международной конференции по разоружению. Конференция 1899 г. в Гааге и ее решения. 

 

Вариант 23. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ  

в 3070-х гг. XIX в.  

План 

1. Консервативное направление. Теория «официальной народности». 

2. Либеральное направление: зарождение, основные идеи. 

3. Радикальное направление. Теория «общинного социализма». Три направления в народничестве 6070-х 

гг. 
 

Консервативное направление: истоки, основные цели, представители. Теория официальной народности 

(«самодержавие, православие, народность») как идеология укрепления самодержавия. 

Оформление либерально-оппозиционного течения. Поиск путей развития России. Славянофилы и западники: 

представители и основные идеи. Либеральное чиновничество и его роль в подготовке реформ 186070-х гг. 

Распространение в России идей утопического социализма. Идеализации крестьянской общины. Теория А.И. 

Герцена о возможности построения в России общинного социализма, минуя стадию капитализма – основа 

народничества. 

Оформление трех направлений в идеологии народничества («пропагандистского» П. Лаврова, «анархистского» М. 

Бакунина, «заговорщического» П. Ткачева): идеи, цели, тактика. 

 

Вариант 24. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX в. 

План 

1. Движение народников: организации, основные направления деятельности, итоги.  

2. Рабочее движение в России. Распространение марксизма. Образование и раскол РСДРП. 

 
Причины возникновения народничества. Организации народников: «Земля и воля» (60-е гг., 70-е гг.), «Черный 

передел» (18791881 гг.), «Народная воля» (18791881 гг.). «Хождение в народ», тактика индивидуального террора, 

либеральное народничество. Результаты деятельности, дальнейшая судьба народничества. 

Первые рабочие организации. Легальные марксисты. Г.В. Плеханов. Организационное оформление российской 

социал-демократии, первые марксистские кружки. II съезд РСДРП (1903 г.). Принятие программы и устава партии. 

Причины раскола социал-демократии. Возникновение большевизма и меньшевизма – радикального и умеренного 

направлений в социал-демократии. Политические концепции В.И. Ленина (Ульянова) и Л. Мартова.  

 

Вариант 25. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  

В КОНЦЕ XIX  НАЧАЛЕ XX в. 

План 

1. Особенности развития российского капитализма. Экономические реформы С.Ю. Витте. 

2. П.А. Столыпин и его аграрная реформа. Незавершенность аграрно-капиталистического переворота в 

России. 

 
Развитие капитализма в Росси после отмены крепостного права. 80-е гг. – завершение промышленного 

переворота. Вмешательство государства в экономику. Индустриализация России. Денежная реформа С.Ю. Витте  

(1897 г.).  

Аграрный вопрос: малоземелье, выкупные платежи, сохранение общины. Диспропорция в развитии 

капиталистических отношений в сельском хозяйстве и промышленности.  

Аграрный вопрос после революции 19051907 гг. Точки зрения В.К. Плеве, С.Ю. Витте, П.А. Столыпина на 

программу модернизации России. Цели и содержание аграрной реформы П.А. Столыпина. Экономический подъем 

19091914 гг. 

 

Вариант 26. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В РОССИИ 

В НАЧАЛЕ XX в. РЕВОЛЮЦИЯ 19051907 гг.  

План 

1. Революция 19051907 гг.: причины, основные этапы, события, результаты. 
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2. Образование политических партий в России в начале XX в.: лидеры, социальная база, программа 

деятельности. Три основных политических лагеря. 

3. Формирование думской монархии. Деятельность I и II Государственных дум. 
 

Основные противоречия российского общества в начале XX в. Положение различных социальных групп: 

крестьянства и помещиков, рабочего класса и буржуазии. Кризис самодержавия, причины отказа от реформ. Русско-

японская война (19041905 гг.).  

Начало революции. Январь-октябрь – два пути революции: путь либеральных реформ и революционного 

протеста. Всероссийская Октябрьская политическая стачка, принятие Манифеста 17 октября 1905 г. Декабрьское 

вооруженное восстание 1905 г. – кульминация революции. Возврат к консерватизму – принятие Основных законов 23 

апреля 1906 г. «Третьиюньский переворот» – конец революции. Основные результаты революции 19051907 гг. 

Три политических лагеря в революции. Монархические партии: «Союз русского народа», «Русский народный 

союз имени Михаила Архангела»; их отношение к революции. В. Пуришкевич. 

Либерально-конституционные партии: конституционные демократы (кадеты) и партия «Союз 17 октября» 

(октябристы), их социальная база, программа и тактика. П. Милюков и А. Гучков. 

Социалистические партии: РСДРП и партия социалистов-революционеров (эсеров). Их программы, стратегия и 

тактика в период революции. Организация органов государственной власти. Первая Государственная дума (1906 г.) и 

конец парламентских иллюзий. П. Столыпин и роспуск Второй Государственной думы.  

  

Вариант 27. РОССИЯ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(19141918 гг.)  

План 

1. Международное положение России накануне войны. Образование военных блоков в Европе. 

2. Причины и начало первой мировой войны, цели ее участников. 

3. Восточный фронт и его роль в войне. 

4. Брестский мир, итоги войны. 

 
Обострение борьбы за передел мира, рынки сырья и сбыта между Германией, Англией и Францией в ХХ в. Раскол 

Европы на два враждебных блока – Тройственный союз и Антанту. Политика России на Балканах. Ухудшение русско-

германских отношений. 

Убийство в Сараево наследника австрийского престола Франца-Фердинанда (июнь 1914 г.) – повод к началу 

первой мировой войны. Позиция России в австро-сербском конфликте. Объявление Германией войны России  

1 августа 1914 г. Вступление в войну Франции, Англии и Турции. Империалистический характер первой мировой 

войны. 

Военные операции русской армии на фронте в 1914 г.: поражение в восточной Пруссии и победа над 

австрийскими войсками в Галиции. Наступление немецко-австрийских войск в 1915 г. и сокрушительное поражение 

русской армии. Отсутствие помощи союзников. Прорыв армии генерала Брусилова в мае 1916 г. Угроза поражения 

Германии. «Снарядный голод» и ошибки русского командования. 

Революция 1917 г., приход большевиков к власти, выход России из войны. Условия Брестского мира. 

 

Вариант 28. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ 

План 

1. Общенациональный кризис в годы войны. Революция в Петрограде. Отречение Николая II. 

2. Причины образования двоевластия, его сущность. 

3. Расстановка политических сил в период от февраля к октябрю. Деятельность временного правительства. 

4.  Корниловский мятеж. Причины падения авторитета временного правительства и роста влияния 

большевиков. 
 

Предпосылки февральской революции. Разрушительное влияние войны на экономику страны. Развал 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Рост цен и обнищание страны. Обострение классовых 

противоречий. Рост оппозиции самодержавию со стороны буржуазии. Министерская чехарда. Распутин и его влияние. 

Разложение монархии. Нарастание революционного кризиса. 

Перерастание волнений в Петрограде в революцию. Отречение Николая II. Установление двоевластия и его 

сущность. Петроградский Совет и Временное правительство. Взаимодействие в революции главных политических сил: 

революционного народа и социалистических партий; буржуазии и дворянства и буржуазно-демократических партий.  

Позиции Временного правительства в решении аграрного и рабочего вопросов, отношение к войне. Возвращение 

в Россию В.И. Ленина, его «Апрельские тезисы». Апрельский кризис и I-ое коалиционное правительство. Июльский 

кризис Временного правительства, конец двоевластия.  

Л.Г. Корнилов. Угроза военной диктатуры и позиция А.Ф. Керенского. Роль большевиков в разгроме 

корниловщины. Крах государственных институтов. Большевизация Советов. Курс большевиков на захват власти. 

 

Вариант 29. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. 

План 

1. Расстановка политических сил в Петрограде после подавления корниловского мятежа. Большевизация 

советов. 

2. Октябрьское вооруженное восстание. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. 
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3. Судьба Учредительного собрания. Установление единовластия партии большевиков. Причины победы 

большевиков. 
 

Корниловщина и большевизация Советов. Альтернативы развития страны осенью 1917 г. Причины провала 

политики Временного правительства и роста авторитета большевиков.  

Взятие власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов и его решения. Первые декреты советской власти. 

Создание новых структур государственной власти: ВЦИК, СНК, ВЧК, РККА и других. 

Борьба за власть Советов на местах. Союз большевиков с левыми эсерами. Причины роспуска Учредительного 

собрания. Заключение Брестского мира. Левоэсеровский мятеж и его последствия. Становление однопартийной 

диктатуры. 

Закономерность революции 1917 г. 

 

Вариант 30. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ (19181920 гг.) 

План 

1. Причины, основные этапы гражданской войны. Иностранная интервенция. 

2. Красное, белое и зеленое движения: социальная база, цели, тактика, вожди. 

3. Причины победы советской власти в гражданской войне. 
 

Роспуск Учредительного собрания – пролог гражданской войны. Крестьянские восстания весной и летом 1918 г. 

Разгром мятежа левых эсеров. Становление однопартийной диктатуры. Введение Совнаркомом продовольственной 

диктатуры.  

Военная интервенция на Севере и Дальнем Востоке, в Средней Азии и Закавказье. Антисоветский мятеж 

чехословацкого корпуса.  

Военно-пролетарская диктатура. Красный террор. Смерть царской семьи. Создание регулярной Красной Армии. 

Военные специалисты в РККА.  

В.К. Блюхер, С.М. Буденный, А.И. Егоров, М.Н. Тухачевский. 

Белое движение: цели, социальная база, причины поражения. А.В. Колчак, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, Л.Н. 

Врангель. Белый террор.  

Крестьянское повстанческое движение (зеленое). Н.И. Махно, А. Антонов.  

Истоки победы Красной Армии. Ликвидация последних очагов войны (19201922 гг.). 

 

Вариант 31. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 1918–1929 гг. 

План 

1. Политика военного коммунизма: причины, сущность, результаты.  

2. Причины перехода большевиков от «военного коммунизма» к НЭПу. 

3. Сущность новой экономической политики. Успехи и кризисы НЭПа. 

4. Причины свертывания НЭПа. 
 

 «Военный коммунизм»: цели и сущность. Продразверстка и «красногвардейская атака на капитал». Итоги 

политики «военного коммунизма». 

Экономический, социальный и политический кризис внутри страны. Голод 1921 г. Антисоветские мятежи 

(Тамбов, Кронштадт и т.д.). X съезд ВКП(б). 

НЭП и его основные черты. Введение продналога, разрешение свободы торговли, иностранных концессий. 

Успехи НЭПа в промышленности и сельском хозяйстве. Противоречия и трудности НЭПа. «Ножницы» цен. НЭП и 

проблема союза рабочих и крестьян. Усиление социального расслоения общества. Общественное недовольство. 

Хлебозаготовительный кризис зимой 19271928 гг. Переход к «чрезвычайщине». Причины отказа от НЭПа.  

 

Вариант 32. ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В 2030-е гг. 

План 

1. Борьба в политическом руководстве партии в 20-е гг. 

а) Троцкий и Сталин;  

б) «Новая оппозиция»; 

в) «Троцкистско-зиновьевский блок». 

2. Внутрипартийная борьба в 30-е гг. Складывание режима единоличной власти Сталина. 

 
Расстановка политических сил в партии в начале 20-х гг. «Завещание» Ленина. Споры о путях развития страны. 

Основные этапы внутрипартийной борьбы: Троцкий против Сталина, «новая оппозиция» (Зиновьев и Каменев), 

«троцкистско-зиновьевский блок». Укрепление позиций Сталина и его сторонников.  

Сталинская концепция строительства социализма в одной стране. XVII съезд партии 1934 г. Убийство Кирова – 

повод для начала нового витка борьбы. Судебные процессы над старой «большевистской гвардией», борьба с 

«троцкисткими блоками», публичное осуждение и расстрел Зиновьева, Каменева, Радека, Пятакова, Бухарина, Рыкова. 

«Большой террор»  

19361939 гг. как один из этапов укрепления тотального контроля над обществом и личной власти Сталина. 
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Вариант 33. ФОРМИРОВАНИЕ В СССР ТОТАЛИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА В КОНЦЕ 20  30-х гг.  

План 

1. Индустриализация в СССР. Установление государственного контроля над экономикой.  

2. «Великий перелом». Коллективизация сельского хозяйства. 

3. Установление режима личной власти, складывание тоталитарного государства. 

4. Конституция СССР 1936 г. – демократический фасад тоталитарного государства. 
 

1929 г.  победа Сталина и его сторонников в борьбе за политическую власть. Отказ от НЭПа и начало политики 

«большого скачка».  

Борьба против старых кадров. Идеологический контроль над инженерно-техническими кадрами. Курс партии на 

создание новой пролетарской интеллигенции, выдвиженчество.  

Планы первых пятилеток. Трудности форсированной индустриализации. Реальные итоги I-й пятилетки (1929–

1933 гг.). Завершение технической реконструкции во II-й пятилетке (1933–1937 гг.). Создание новых отраслей 

производства. Прикрепление рабочих к предприятиям. Мифы и реальности стахановского движения. 

Принудительный труд в системе ГУЛАГа.  

Сплошная коллективизация сельского хозяйства «по-сталински». Раскулачивание. Кампании хлебозаготовок. 

Голод 1932–1933 гг. Прикрепление крестьян к колхозам. Роль МТС и их политотделов. Причины низкой эффективности 

колхозно-совхозной системы.  

Формирование централизованной командно-административной системы управления народным хозяйством.  

Установление режима личной власти Сталина, сращивание государственного и партийного аппаратов, введение 

террора как основного метода внутригосударственной политики. Установление тотального контроля над обществом. 

1936 г. – принятие Конституции СССР. 

 

Вариант 34. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР в 30-е гг.  

План 

1. Нарастание угрозы мировой войны в 30-е гг. Крах политики коллективной безопасности. 

2. Советско-германский пакт и его последствия. 

3. Внешняя политика СССР накануне второй мировой войны.  

 
Агрессивная политика Японии и Италии в конце 20-х – начале 30-х гг. 1933 г. – приход к власти Гитлера в 

Германии. Антифашистская пропаганда СССР и попытки создания системы коллективной безопасности. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Заключение договора в 1935 г. с Францией и Чехословакией. Мюнхенское соглашение 1938 г. и 

судьба Чехословакии. Чистки в рядах Красной Армии и их влияние на положение СССР на мировой арене. Причины 

провала союза между Англией, Францией и СССР. 

Советско-германский пакт 1939 г.: причины подписания, основное содержание. Секретный протокол – 

разграничение сфер влияния. Причины его подписания. Последствия пакта для международной политики. 

Начало второй мировой войны. Секретный протокол в действии: присоединение Западной Украины и Западной 

Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. 

Военные конфликты в конце 30-х гг.: война СССР против Финляндии, противостояние на Дальнем Востоке. 

Исключение СССР из Лиги Наций. Ухудшение советско-германских отношений. Подготовка СССР к войне.  

 

Вариант 35. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941  1945 гг.) 

План 

1. Нападение Германии на СССР. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. 

2. Основные этапы борьбы советского народа против фашистской Германии. 

3. Капитуляция Германии. Источники и цена победы советского народа над фашизмом. 

4. Решения Потсдамской конференции. СССР – сверхдержава.  
 

Вероломное нападение Германии на Советский Союз. План «Барбаросса». Характер и цели Великой 

Отечественной войны. Причины поражений Красной Армии в 1941 г.  

Мобилизация сил советского народа на отпор врагу. Эвакуация и конверсия промышленности. «Все для фронта, 

все для победы!». I этап войны: 22 июня – 19 ноября 1942 г. Тяжелые оборонительные бои. 

Победа под Москвой и ее значение. Крупное поражение Красной Армии летом 1942 г. на северо-западе и юге.  

II этап войны: 19 ноября 1942 – 1943 гг. Окружение и разгром фашистов под Сталинградом (2 февраля 1943 г.). 

Освобождение Северного Кавказа. Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.). Коренной перелом в ходе войны. Начало 

развала гитлеровского блока.  

III этап войны: январь 1944 – 9 мая 1945 гг. Изгнание врага с советской земли. Освободительная миссия 

Советской Армии в Европе. Открытие союзниками второго фронта 6 июля 1944 г.  

СССР на международных конференциях союзных держав в Тегеране (1943 г.), Ялте (февраль 1945 г.), Потсдаме 

(июль – август 1945 г.).  

Берлинская операция (16 апреля – 2 мая 1945 г.). Капитуляция Германии 8 мая 1945 г.  

Источники, цена и значение победы СССР в Великой Отечественной войне.  
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Вариант 36. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ  

(1945–1953 гг.)  

План 

1. Геополитические последствия II мировой войны. СССР – сверхдержава. 

2. Основные направления экономического и социально-политического развития СССР. 

3. Общественные настроения в послевоенный период, возврат к политике репрессий.  
 

Создание ООН. Образование двух мировых систем и их конфронтация. «Холодная война». НАТО (1949 г.). 

Политика «железного занавеса». Рост влияния коммунистических партий в Западной Европе. Внедрение сталинской 

модели социализма в странах народной демократии. Создание СЭВ. Роль СССР в решении международных проблем.  

Восстановление и развитие народного хозяйства – основная задача четвертой пятилетки (1946–1950 гг.). Возврат 

к довоенной экономической модели: первостепенное развитие тяжелой индустрии в ущерб легкой промышленности и 

сельскому хозяйству.  

Засуха и голод 1946–1947 гг. Противоречия в социальной сфере: улучшение жизни горожан (отмена карточек, 

снижение цен) и ухудшение положения колхозников (налоги, отсутствие паспортов). Судьба бывших военнопленных и 

депортированных народов.  

Рост демократических тенденций в обществе в послевоенный период. Усиление идеологического контроля над 

обществом: преследование деятелей культуры – «космополитов», специалистов по генетике. Продолжение политики 

массовых репрессий. «Ленинградское дело», «Дело врачей». Смерть Сталина. 

 

Вариант 37. СССР В ПЕРИОД ХРУЩЕВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ»  

План 

1. Борьба за власть внутри партийного руководства после смерти Сталина. 

2. Общественно – политическая жизнь страны в 19531964 гг. ХХ съезд партии. Разоблачение культа 

личности.  

3. Социально-экономическое развитие СССР. Реформы Н.С. Хрущева. 
 

Смерть Сталина. Борьба за лидерство внутри триумвирата Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. Арест Берии, 

отставка Маленкова. Причины победы Н.С. Хрущева. 

Политическая «оттепель»: реабилитация политосужденных и депортированных народов; реорганизация системы 

репрессивных органов; реформирование партийного аппарата. Доклад Хрущева на XX съезде партии о разоблачении 

культа личности Сталина: основное содержание, историческое значение. 

Новые подходы к социально-экономическим проблемам: достижения и просчеты. Курс на расширение 

самостоятельности колхозов и совхозов, улучшение их материально-технической базы, сворачивание реформ в сельском 

хозяйстве, возврат к методам административного принуждения. Реорганизация управления промышленностью: цели 

реформы, причины неудачи. Социальная политика. Результаты реформ.  

Причины смещения Хрущева.  

 

Вариант 38. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-Х  СЕРЕДИНЕ 80-Х гг.  

План 

1. Экономическое и социальное развитие СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. Причины стагнации. 

2. Борьба двух тенденций в советском руководстве – реформаторской и консервативно-охранительной. 

Кризис политической системы. 

3. Основные направления внешней политики СССР в 1968–1984 гг. Афганская война. 

 
Октябрьский пленум 1964 г. Л.И. Брежнев – генеральный секретарь ЦК КПСС. Половинчатость и отсутствие 

демократических преобразований как основные причины провала экономической реформы 1965 г. А.Н. Косыгина. 

Усиление централизованных методов управления народным хозяйством, создание территориально-промышленных 

комплексов и Агропромов. Падение экономического роста, начало экономической стагнации (застоя).  

Остановка роста жизненного уровня трудящихся, диспропорция между денежной массой, находящейся на руках у 

населения, и количеством и качеством товаров и услуг. Углубление товарного голода, дефицит товаров первой 

необходимости.   

Возврат к административно-командным методам. Конституция «развитого социализма» 1977 г. и закрепление 

руководящей роли партии. Кризис партийно-государственной системы в 70-х – начале 80-х гг. 

Политика разрядки в конце 60-х – 70-х гг. Подписание договоров по ПРО и ОСВ 1.  

Кризисные явления в лагере социализма. «Доктрина Брежнева» и попытки Советского руководства предотвратить 

распад мировой социалистической системы (ввод войск в Чехословакию (1968) и Прагу (1981)). 

Борьба СССР и США за влияние в странах «третьего мира». Ввод войск в Афганистан. Новый виток гонки 

вооружений в начале 80-х гг. Крах политики «разрядки» и резкое обострение международной напряженности. 

 

Вариант 39. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1985-1991 гг. РАСПАД СССР 

План 

1. Причины изменения политического курса после прихода к власти М.С. Горбачева. Гласность. 

2. Противоречия экономического развития. Попытки реформ. 

3. Изменение политического режима. Кризис КПСС. 

4. Распад СССР. 
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Приход к власти М.С. Горбачева. Социально-экономический, общественно-политический кризисы, засилье 

командно-административного аппарата, деформация КПСС. Новая редакция Программы партии. Апрельский пленум 

ЦК КПСС 1985 г. и курс на перестройку. Решения XIX партийной конференции 1988. Гласность и ее «издержки». 

«Новосибирский доклад» и программа экономических реформ. Введение хозрасчета и самофинансирования 

предприятий. Противоречия между жесткой плановой экономикой и новыми методами хозяйствования. 

Углубление кризиса. 

I Съезд народных депутатов. Формирование двухпалатного Верховного Совета СССР (парламента), появление 

первой парламентской оппозиции. III Съезд народных депутатов: введение поста президента, отмена статьи о 

руководящей роли партии. Массовый выход из КПСС рядовых членов и компартий союзных республик. Распад КПСС. 

Обострение межнациональных противоречий, провал попыток решить национальные проблемы с помощью 

военной силы. Новоогаревский процесс, разработка проекта нового союзного договора. Всенародный референдум  

17 марта 1991 г. Августовский путч: причины, хроника событий, поражение ГКЧП.  

Последствия путча, приход к власти Б.Н. Ельцина, подписание Беловежского и Алма-Атинского соглашений. 

Причины распада СССР.  

 

Вариант 40. СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1990-е гг.) 

План 

1. Политическая ситуация в 1992–1993 гг. Конфликт между парламентом и президентом. 

Октябрьский путч. 

2. Принятие Конституции РФ. Изменение формы правления. 

3. Парламентские и президентские выборы 19951996 гг. Противоречия между ветвями власти. 

Смены правительств. 

4. Отставка Ельцина. Президентские выборы 2000 г. 
 

Появление России как самостоятельного государства. Взаимоотношения между ветвями власти в 1992–1993 гг. 

Конфликт между парламентом (Верховный Совет России) и президентом по вопросам о темпах экономических 

реформ и о форме правления в РФ. Апрельский референдум 1993 г., победа Б.Н. Ельцина. Октябрьский путч 1993 г.: 

причины и последствия. 

Всенародный референдум. Принятие Конституции 1993 г. Формирование президентской республики. 

Компетенция и пределы полномочий трех ветвей власти. Положение главы государства. Выборы в новый орган 

законодательной власти – Государственную думу, расстановка политических сил.  

Парламентские выборы 1995 г., изменения в расстановке политических сил. Победа Ельцина на президентских 

выборах 1996 г. Верховенство исполнительной власти над законодательной – основное противоречие 19951999 гг. 

Нестабильность экономической и политической систем, частая смена составов правительства и премьер-министров. 

Попытка объявления импичмента президенту. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина, победа на президентских выборах В.В. Путина. 

 
 

 


