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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина СГ.01 «История России» является частью Социально-

гуманитарного учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код компетенции Умения Знания 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей, 

в том числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

описывать значимость своей 

специальности; 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; 

значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в том числе: 

 теоретическое обучение 16  

 практические занятия  18 

 самостоятельная работа  17 

 консультации  

 промежуточная аттестация – (дифференцированный зачет)  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций  

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы  

1 2 3 4 

Раздел 1. От Древней Руси к Российскому государству (IХ-ХVII века) 14  

Тема 1.1. Древняя 

Русь 

 

Содержание учебного материала  ОК 06 
Образование Древнерусского государства. Социально-экономический и политический строй Древней 

Руси. Удельный период в истории Древней Руси. Монгольское завоевание и его последствия. 
1 

Практическое занятие № 1 «Монгольское завоевание и его последствия». 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 1: 
Письменная работа «Социально-экономический и политический строй Древней Руси» 

2 

Тема 1.2. 

Формирование 

Российского 

государства 

 

Содержание учебного материала  ОК 06 
Причины и основные этапы объединения русских земель. Московские князья и их политика. Образование 

единого Русского государства и его значение. 1 

Практическое занятие № 2 «Формирование Российского государства, причины и последствия». 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 2: 
Конспект «Феодальная война второй четверти XV в.» 

2 

Тема 1.3. Развитие 

России в XVI-XVII 

вв. 

 

Содержание учебного материала   

Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века. Экономическое и социальное 

развитие России в XVII веке. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 
2 

ОК 06 

Практическое занятие № 3 «Ролевая историческая игра «Иван Грозный – место и роль в истории»». 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 3: 
Сочинение-рассуждение «От Древней Руси к Российскому государству (IХ-ХVII века)» 

2 

Раздел 2. Россия в конце ХVII- ХIХ веков: от царства к империи 14  

Тема 2.1. XVIII век 

– модернизация и 

просвещение 

Содержание учебного материала  ОК 06 

Россия в эпоху петровских преобразований. Эпоха дворцовых переворотов. Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке. Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй половине XVIII века. 
1 



 Практическое занятие № 4 Письменная работа «Итоги и цена преобразований Петра Великого». 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 4: 
Конспект «Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II: содержания, особенности, 

противоречия» 
2 

Тема 2.2. Россия в 

XIX веке – борьба 

либерализма и 

консерватизма 

 

Содержание учебного материала  ОК 06 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

Буржуазные реформы 1861-1874 гг. Контрреформы Александр III. Экономическое развитие во второй 

половине XIX века. 
1 

Практическое занятие № 5 «Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века». 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 5: 
Конспект «Роль декабристов в русской истории» 

2 

Тема 2.3. Россия в 

начале ХХ века 

 

Содержание учебного материала  ОК 06 
Россия на рубеже XIX-XX веков. Революция 1905-1907 годов в России. Реформы начала ХХ века. Россия в 

годы Первой мировой войны. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 
2 

Практическое занятие № 6 «Россия в конце ХVII- ХIХ веков: от царства к империи». 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 6: 
Конспект «Ситуация в России накануне октября 1917 года» 

2 

Раздел 3. История советского государства 17  

Тема 3.1. 

Становление 

советского 

государства. СССР 

в 30-е годы XX 

века 

Содержание учебного материала  ОК 06 

Октябрьская революция в России. Гражданская война в России. Политика «военного коммунизма». Новая 

экономическая политика. Образование СССР. Советское государство и общество в 1920-1930-е годы. 
2 

Практическое занятие № 7 «Россия в годы Гражданской войны». 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 7: 
Конспект «Индустриализация и коллективизация в СССР» 

2 

Тема 3.2. Великая 

Отечественная 

война 

Содержание учебного материала  ОК 06 

Накануне Великой Отечественной войны. Нападение германии на СССР. Основные сражения на первом 

этапе войны. Московская битва. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. 

Курская битва и завершение коренного перелома. Военные операции 1944-1945 годов. Разгром Германии. 
2 

Практическое занятие № 8 «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг». 2 

Тема 3.3. Апогей и 

кризис советской 

системы. 1945-1991 

годы 

Содержание учебного материала  ОК 06 
СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х - начале 1960-х годов. СССР во второй половине 1960-х - 

начале 1980-х годов. СССР в годы перестройки. 
2 

Практическое занятие № 9 «Социально-экономическое развитие СССР в послевоенный период». 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 8: 
Конспект «Холодная война»: истоки, этапы, итоги» 

3 

Раздел 4. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 4  



Тема 4.1. Россия в 

90-е годы ХХ века. 

Формирование 

российской 

государственности. 

Содержание учебного материала  ОК 06 

Политические реформы 1990-х годов. Экономические реформы 1990-х годов. Основные направления 

национальной политики. Военно-политический кризис в Чечне. Геополитическое положение и внешняя 

политика России в 1990-е годы. 
1 

Практическое занятие № 10 «Россия в 1991-1999гг.: варианты и направления развития». 1 

Тема 4.2. Россия в 

начале ХХI века. 
Содержание учебного материала  ОК 06 

Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. Российская 

Федерация в системе современных между народных отношений 
1 

Практическое занятие № 11 «Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков». 1 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2  

Всего: 51  

 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие 

следующих специальных помещений: 

Кабинет «Истории и философии», оснащенный оборудованием: 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор 

Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парта ученическая двойная; Стол преподавателя; 

Стул. 

Программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional.  

2. Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc.  

3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф.  

4. Google Chrome.  

5. Adobe Acrobat Reader.  

6. Adobe Flash Player. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВВГУ 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Основная литература 

1. Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 419 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-17067-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532334. 

2. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего 

профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, 

С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512322. 

3. Сафонов, А. А.  История (конец XX — начало XXI века) : учебник для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 284 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-16116-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530451. 

4. История России с древнейших времен до наших дней : учебное пособие / А. Х. 

Даудов, А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеев [и др.] ; под. ред. А. Х. Даудов. - СПб : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-288-05973-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1081437. 

Дополнительная литература 

1. Волошина, В. Ю.  История России. 1917—1993 годы : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 242 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05792-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515042 

https://urait.ru/bcode/532334
https://urait.ru/bcode/512322
https://urait.ru/bcode/530451
https://urait.ru/bcode/515042


2. История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией 

Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17698-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533583  

3. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09549-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516976  

4. Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 612 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-17264-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/532755 

5. Князев, Е. А.  История России. ХХ век : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Князев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13336-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518791. 

6. Крамаренко, Р. А.  История России : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09199-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514547 

7. Мокроусова, Л. Г.  История России : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 122 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-17068-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/532336 

8. Некрасова, М. Б.  История России : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Б. Некрасова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15987-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517841 

9. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. С. Прядеин ; под научной 

редакцией В. М. Кириллова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 107 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05440-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532335 

Электронные ресурсы 

1. Всемирная и российская история – http://www.history.ru 

2. История России и мировая история - http://www.istmirra.com 

3. Архивы России - http://www.rusarchives.ru/links/index.shtml 

4. Российская государственная библиотека - http://orel3.rsl.ru/bibliograf/history.htm 

5.Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного 

портала - http://window.edu.ru 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

https://urait.ru/bcode/533583
https://urait.ru/bcode/516976
https://urait.ru/bcode/532755
https://urait.ru/bcode/518791
https://urait.ru/bcode/514547
https://urait.ru/bcode/532336
https://urait.ru/bcode/517841
https://urait.ru/bcode/532335
http://www.history.ru/
http://www.istmirra.com/
http://www.rusarchives.ru/links/index.shtml
http://orel3.rsl.ru/bibliograf/history.htm
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 
сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; 

значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены: 
знать общечеловеческие 

ценности; осознанность и 

глубина проявления гражданско-

патриотических чувств и 

позиции в ходе 

профессиональной деятельности; 

точность соблюдения норм 

поведения, принятых в обществе. 

Письменный и устный 

опросы. Тестирование,  

контрольная работа. 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 
описывать значимость своей 

специальности; 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Характеристики 

демонстрируемых умений, 

которые могут быть 

проверены: 
осознанность и глубина 

проявления гражданско-

патриотических чувств и 

позиции в ходе 

профессиональной деятельности; 

- полнота и осознанность 

социальной значимости 

педагогической профессии; 

сформированность и 

осознанность системы 

материально-духовных 

ценностей; 

- точность соблюдения норм 

поведения, принятых в обществе 

Письменный и устный 

опросы. Тестирование,  

контрольная работа. 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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1 Общие сведения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

СГ.01 История России. 

ФОС включает в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - тестирование). 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

ОК 06 
 

З1 
сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей 

З2 значимость профессиональной деятельности по специальности 

З3 
стандарты антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения 

У1 описывать значимость своей специальности 

У2 применять стандарты антикоррупционного поведения 
 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

Раздел 1. От Древней Руси к Российскому государству (IХ-ХVII века) 

Тема 1.1. 

Древняя 

Русь 

СРС № 1 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-6) 

 

Тестовые 

задания (п. 5.2, 

вариант 1, 

вариант 2) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Тема 1.2. 

Формирован

ие 

Российского 

государства 

СРС № 2 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

7) 

 

Тестовые 

задания (п. 5.2, 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения З2 Способность рассказать о 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

вариант 3, 

вариант 4) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

зачета п. 6.2 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Тема 1.3. 

Развитие 

России в 

XVI-XVII вв. 

СРС № 3 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

8-11) 

 

Тестовые 

задания (п. 5.2, 

вариант 5, 

вариант 6) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Раздел 2. Россия в конце ХVII- ХIХ веков: от царства к империи 

Тема 2.1. 

XVIII век – 

модернизаци

я и 

просвещение 

СРС № 4 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

12-17) 

 

Тестовые 

задания (п. 5.2, 

вариант 7, 

вариант 8) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

Тема 2.2. 

Россия в XIX 

веке – борьба 

либерализма 

и 

консерватиз

ма 

СРС № 5 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

18, 19) 

 

Тестовые 

задания (п. 5.2, 

вариант 9, 

вариант 10) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Тема 2.3. 

Россия в 

начале ХХ 

века 

СРС № 6 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

20-21) 
 

Тестовые 

задания (п. 5.2, 

Тест № 1) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Раздел 3. История советского государства 

Тема 3.1. 

Становление 

советского 

государства. 

СССР в 30-е 

годы XX 

века  
СРС № 7 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

22-24) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Тема 3.2. 

Великая 

Отечественн

ая война  

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

25-29) 

 

Тестовые 

задания (п. 5.2, 

Тест № 2, 3) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Тема 3.3. 

Апогей и 

кризис 

советской 

системы. 

1945-1991 

годы  
СРС № 8 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

30-32) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Раздел 4. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

Тема 4.1. 

Россия в 90-е 

годы ХХ 

века. 

Формирован

ие 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

33) 

 

Примеры 

вопросов для 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 
З2 Способность рассказать о 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

российской 

государствен

ности. 

 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

проведения 

зачета п. 6.2 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Тема 4.2. 

Россия в 

начале ХХI 

века.  

 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

34, 35) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

 
Краткое 

наименование 
раздела 

(модуля) / 
темы 

дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

Раздел 1. От Древней Руси к Российскому государству (IХ-ХVII века) 

Тема 1.1. 

Древняя 

Русь 

Практическое 

занятие № 1 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-6) 

 

Тестовые 

задания (п. 5.2, 

вариант 1, 

вариант 2) 

 

Примеры 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 
Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

поведения и последствия его 

нарушения 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Тема 1.2. 

Формирован

ие 

Российского 

государства 

Практическое 

занятие № 2 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

7) 

 

Тестовые 

задания (п. 5.2, 

вариант 3, 

вариант 4) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Тема 1.3. 

Развитие 

России в 

XVI-XVII вв. 

Практическое 

занятие № 3 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

8-11) 

 

Тестовые 

задания (п. 5.2, 

вариант 5, 

вариант 6) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Раздел 2. Россия в конце ХVII- ХIХ веков: от царства к империи 

Тема 2.1. 

XVIII век – 

модернизаци

я и 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

12-17) 

 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

просвещение 

Практическое 

занятие № 4 

ценности Тестовые 

задания (п. 5.2, 

вариант 7, 

вариант 8) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Тема 2.2. 

Россия в XIX 

веке – борьба 

либерализма 

и 

консерватиз

ма 

Практическое 

занятие № 5 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

18, 19) 

 

Тестовые 

задания (п. 5.2, 

вариант 9, 

вариант 10) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Тема 2.3. 

Россия в 

начале ХХ 

века 

Практическое 

занятие № 6 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

20-21) 

 

Тестовые 

задания (п. 5.2, 

Тест № 1) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 
Способность применять 

стандарты антикоррупционного 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

поведения 

Раздел 3. История советского государства 

Тема 3.1. 

Становление 

советского 

государства. 

СССР в 30-е 

годы XX 

века  
Практическое 

занятие № 7 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

22-24) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Тема 3.2. 

Великая 

Отечественн

ая война 

Практическое 

занятие № 8  

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

25-29) 

 

Тестовые 

задания (п. 5.2, 

Тест № 2, 3) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Тема 3.3. 

Апогей и 

кризис 

советской 

системы. 

1945-1991 

годы  
Практическое 

занятие № 9 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

30-32) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Раздел 4. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

Тема 4.1. 

Россия в 90-е 

годы ХХ 

века. 

Формирован

ие 

российской 

государствен

ности. 

Практическое 

занятие № 10 

 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

33) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Тема 4.2. 

Россия в 

начале ХХI 

века.  

Практическое 

занятие № 11 

 

З1 

Способность определять 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

называть общечеловеческие 

ценности 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

34, 35) 

 

Примеры 

вопросов для 

проведения 

контрольной 

работы (п. 5.3) 

Вопросы к 

зачёту п. 6.1 

 

Тестовые 

задания для 

проведения 

зачета п. 6.2 

З2 

Способность рассказать о 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

З3 

Способность запомнить 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

У1 

Способность описывать 

значимость своей 

специальности 

У2 

Способность применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

 

 

4 Описание процедуры оценивания 



Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная 

дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Оценка на зачете выставляется с учетом 

оценок, полученных при прохождении текущей аттестации. 

 

Критерии оценивания устного ответа  

оценочные средства: собеседование, устное сообщение 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

оценочные средства: реферат, эссе, конспект, контрольная работа, доклад 

(сообщение), в том числе выполненный в форме презентации 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной 

литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. 

Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и 

приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно. 



4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

или содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении 

работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов 

и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. 

Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, 

в оформлении работы. 

 

Критерии оценивания тестового задания 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 %  и ≥ 
от 76% до 

90 % 
не менее 61% менее 61% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете  

(оценочные средства: опрос в форме тестов) 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умениями 



при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 



5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

 

1.Охарактеризовать появление восточных славян в древности: происхождение, занятия, 

верования. 

2. Описать социально-политический строй Киевской Руси IX – начала XII вв.  

3.Феодальная раздробленность на Руси: причины и политические последствия.  

4.Монголо-татарское нашествие на Русь, его особенности и последствия. Борьба  

русских земель за независимость  в XIII-XIV вв.  
5. Охарактеризовать культуру Руси 10-13в. 

6. Описать Русь во время татаро-монгольского нашествия. 
7. Описать объединение русских земель в единое государство. Назвать причины  
возвышения Москвы, образование Российского Централизованного государства.  

8. Описать Россию в эпоху Ивана Грозного. Политическая система правления Ивана  
IV и его роль в социально-экономической жизни России.  
9. Описать Основные направления внешней политики России и рост ее территории в  

15-16 вв. 
10. Описать культуру России 14-16в. 
11. Описать социально-политические предпосылки зарождения Смутного времени и  
его последствия. 

12. Охарактеризовать социально-экономическое положение России начала 17в. 
13. Описать реформы Петра I. 

14. Описать социальные движения в 17 в. и Церковный раскол 
15. Охарактеризовать эпоху Дворцовых переворотов: причины, значение и  
последствия. 

16. Описать Внешнюю политику России в конце 17 в. — 1-й половине 18 в. 
17. Описать социально-экономические и политические преобразования в России в  

эпоху Екатерины II. Раскрыть сущность политики «просвещенного абсолютизма».  
18. Опишите Россию в первой половине xix века, кризис крепостничества. 

19. Опишите реформы и контрреформы во второй половине XIX века. утверждение  
капитализма в россии. 

20. Охарактеризуйте революцию 1905-1907 годов в россии и ее последствия,  
становление многопартийности. 

21. Опишите социально-экономические и политические преобразования в россии в  
начале xx века. реформы п.а.столыпина: замысел и итоги. опыт русского  
парламентаризма. 

22. Опишите первую мировую войну, политический кризис в России и выход ее из  
первой мировой войны. 

23. Опишите события 1917 года: от февраля к октябрю. 

24. Охарактеризуйте советское государство в 20-х – 40-х гг. xx века. 

25. Опишите причины неудач Красной Армии в первые месяцы войны. 

26. Расскажите о Московской битве. Определите ее значение. 

27. Расскажите о массовой партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. 

28. Расскажите о повседневной жизни советских людей в годы Великой Отечественной 

войны. 

29. Коренной перелом: назовите основные события. 

30. Опишите социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь,  
культура СССР в послевоенные годы. «Апогей сталинизма». 

31. Охарактеризуйте советское общество в 60-80-х годах xx века. 

32. Опишите ссср на пути кардинального реформирования общества, «перестройку»  
и ее крушение. 

33. Опишите внутреннюю и внешнюю политику России 1991-2000х. 

34. Опишите место России в современной системе международных отношений. 



35.  Охарактеризуйте Российскую Федерацию на современном этапе. 

 

 

5.2 Примеры тестовых заданий 

 

Вариант 1 

1.  Кого из названных лиц русские князья считали родоначальником своей династии? 

1)  Аскольда 

2)  Дира 

3)  Рюрика 

4)  Олега 

 

2.  «Иду на вы»  — с этими словами обращался к своим врагам перед походом князь 

1)  Олег 

2)  Святослав 

3)  Владимир Мономах 

4)  Ярослав Мудрый 

 

3.  С кем воевал князь Святослав Игоревич (962–972)? 

1)  с татаро-монголами 

2)  с хазарами 

3)  с крестоносцами 

4)  с варягами 

 

4.  Какие из перечисленных дат относятся к монголо-татарскому нашествию на Русь? 

1)  882-980 гг. 

2)  980-1025 гг. 

3)  1113-1125 гг. 

4)  1237-1240 гг. 

 

5.  Что из названного являлось органом самоуправления в Великом Новгороде в XII—

XV вв.? 

1)  Земский собор 

2)  вече 

3)  вервь 

4)  приказ 

 

6.  Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате 

1)  нашествия Батыя 

2)  похода Мамая 

3)  походов Чингисхана 

4)  набегов половцев 

 

7.  Что из перечисленного было одним из результатов княжения Ярослава Мудрого? 

1)  появление письменности на Руси 

2)  разгром Хазарии 

3)  постройка Софийского собора в Киеве 

4)  постройка Успенского собора во Владимире 

 

8.  Что явилось последствием ордынского владычества? 

1)  вхождение русских княжеств в состав Золотой Орды 

2)  распад Древнерусского государства на княжества и земли 

3)  упадок торгового пути «из варяг в греки» 

4)  изменение характера княжеской власти 



 

9.  Что стало одним из последствий принятия Русью христианства? 

1)  установление уроков и погостов 

2)  приобщение восточных славян к новым культурным ценностям и традициям 

3)  смена правящей династии 

4)  начало дробления Древнерусского государства на удельные княжества 

 

10.  Прочтите отрывок из летописи и укажите, о ком идёт речь в приведённом отрывке. 

 «Сказал (он) матери своей и боярам своим: "Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в 

Переяславце на Дунае  — ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага: из 

Греческой земли  — золото, паволоки, вина, различные аллоды, из Чехии и из Венгрии 

серебро и кони, из Руси же меха и воск, мёд и рабы"». 

  

1)  Олеге 

2)  Игоре 

3)  Святославе 

4)  Ярославе 

 

11.  Напишите пропущенное словосочетание. 

На экономическое и общественное развитие восточных славян повлиял проходивший 

через Восточно-Европейскую равнину торговый путь, который «Повесть временных лет» 

назвала «путь________________». 

 

12.  Какие три из перечисленных черт характеризовали зависимость русских земель 

от Орды? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1)  перепись населения 

2)  создание Земских соборов 

3)  система баскачества 

4)  система местничества 

5)  получение ярлыка на великое княжение 

6)  отмена кормлений 

 

 

Вариант 2 

1.  С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей? 

1)  походом князя Олега на Киев 

2)  призванием варягов 

3)  крещением Руси 

4)  изданием Русской Правды 

 

2.  Кто из князей осуществил поход на Царьград в 907 г.? 

1)  князь Олег 

2)  князь Игорь 

3)  князь Владимир 

4)  князь Святослав 

 

3.  Как назывался сборник законов Древнерусского государства? 

1)  «Повесть временных лет» 

2)  Русская Правда 

3)  Соборное уложение 

4)  Судебник 

 

4.  Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера? 

1)  Дмитрий Донской 



2)  Александр Невский 

3)  Святослав Игоревич 

4)  Иван Калита 

 

5.  Зимой 1239—1240 гг. опустошили Южную Русь и взяли Киев войска хана. 

1)  Тамерлана 

2)  Батыя 

3)  Чингисхана 

4)  Мамая 

 

6.  Что из перечисленного было одним из результатов княжения Владимира 

Мономаха? 

1)  временное ослабление княжеских усобиц 

2)  полный разгром половцев 

3)  перенесение столицы из Киева в Новгород 

4)  зарождение каменного зодчества на Руси 

 

7.  Что из названного относится к последствиям правления Владимира Мономаха? 

1)  упорядоченная система налогообложения 

2)  ограничение законом имущественных прав смердов 

3)  принятие Русью христианства из Византии 

4)  обеспечение защиты границ Руси от набегов половцев 

 

8.  Наступивший в 30-е гг. XII в. политический распад Древнерусского государства 

привёл к 

1)  расколу Русской православной церкви 

2)  возрождению полюдья как способа сбора дани киевским князем с подвластных земель 

3)  снижению обороноспособности русских земель 

4)  призванию варягов для управления русскими землями 

 

9.  Что было одной из причин поражения Руси в борьбе с монголами в XIII в.? 

1)  военная и политическая разобщённость русских земель 

2)  создание военного союза между монголами и немецкими рыцарями 

3)  союз монголов с половецкими ханами 

4)  начало проведения военной реформы в русских землях 

 

10.  Прочтите отрывок из летописи и определите, с каким событием он связан. 

 «Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: "Лучше нам встретить их 

на чужой земле, чем на своей". И на совете были Мстислав Романович киевский, 

Мстислав козельский и черниговский и Мстислав Мстиславович Галицкий  — они были 

старейшими князьями Русской земли». 

  

1)  битвой на реке Сити 

2)  походом Батыя на Русь 

3)  взятием монголами Киева 

4)  битвой на реке Калке 

 

11.  Запишите термин, о котором идёт речь. 

 «Вооружённый отряд при князе в Древней Руси, участвовавший как в войнах, так и в 

управлении княжеством и личным хозяйством князя». 

 

12.  Какие три из перечисленных божеств относились к пантеону богов восточных 

славян? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1)  Мокошь 



2)  Деметра 

3)  Тор 

4)  Велес 

5)  Сварог 

6)  Арес 

 

Вариант 3 

 

1.  Основателем династии московских князей был 

1)  Юрий Долгорукий 

2)  Андрей Боголюбский 

3)  Даниил Александрович 

4)  Иван Калита 

 

2.  Усиление политического влияния Москвы связано с именем 

1)  Александра Невского 

2)  Ивана Калиты 

3)  Юрия Долгорукого 

4)  Владимира Мономаха 

 

3.  Сражение на Куликовом поле связано с именем 

1)  митрополита Алексия 

2)  Александра Пересвета 

3)  Владимира Мономаха 

4)  Александра Невского 

 

4.  Какое из указанных событий произошло в XV в.? 

1)  принятие первого общерусского Судебника 

2)  учреждение рекрутчины 

3)  перенос в Москву резиденции митрополита 

4)  учреждение стрелецкого войска 

 

5.  Титул «государь всея Руси» появился в 

1)  XII в. 

2)  XIV в. 

3)  XV в. 

4)  XVII в. 

 

6.  Что из указанного относится к предпосылкам возвышения Москвы в XIV—XV 

вв.? 

1)  независимость от Золотой Орды 

2)  отсутствие сильных соперников в борьбе за первенство 

3)  поддержка Москвы Ливонским орденом 

4)  дальновидная политика московских князей 

 

7.  Одним из последствий принятия Судебника 1497 г. было 

1)  введение срока сыска и возвращения беглых крестьян 

2)  появление новых органов центрального управления  — приказов 

3)  введения единого срока крестьянского перехода от одного землевладельца к другому 

4)  введение денежного налога  — подушной подати 

 

8.  Что из указанного явилось следствием события, вошедшего в историю под 

названием «Стояние на реке Угре»? 

1)  разорение г. Москвы 



2)  победа хана Ахмата 

3)  освобождение Руси от ига 

4)  ослабление власти московского князя 

 

9.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с 

процессом закрепощения крестьян.  

1) Юрьев день; 2) урочные лета; 3) пожилое; 4) заповедные лета; 5) уставная грамота; 

6) мировой посредник 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

10.  Прочтите отрывок из сочинения историка Н. М. Карамзина и укажите 

исторического деятеля, к которому относится эта характеристика. 

 «Иоанн, рождённый и воспитанный данником степной Орды, сделался одним из 

знаменитейших государей в Европе; ... без учения, без наставлений, руководствуемый 

только природным умом... силою и хитростью восстанавливая свободу и целость России, 

губя царство Батыево, тесня Литву, сокрушая вольность новгородскую, захватывая уделы, 

расширяя владения московские...» 

  

1)  Иван III 

2)  Иван IV 

3)  Иван Калита 

4)  Иван Красный 

 

 

Вариант 4 

 

1.  Современником Дмитрия Донского был 

1)  Ярослав Мудрый 

2)  Сергий Радонежский 

3)  Иван Федоров 

4)  Феофан Прокопович 

 

2.  Кто из московских князей первым получил право сбора дани в пользу Орды со 

всех русских земель? 

1)  Юрий Долгорукий 

2)  Иван Калита 

3)  Василий II Тёмный 

4)  Андрей Боголюбский 

 

3.  Кто из названных исторических деятелей были современниками? 

1)  Иван III и хан Батый 

2)  Иван Калита и Ярослав Мудрый 

3)  Андрей Рублёв и Александр Невский 

4)  Дмитрий Донской и Мамай 

 

4.  Какое из указанных событий произошло в XV в.? 

1)  начало книгопечатания на Руси 

2)  строительство Софийского собора в Новгороде 

3)  «стояние» на реке Угре 

4)  принятие Соборного Уложения 

 



5.  Какой город после его присоединения к Москве в XV в. лишился веча и 

посадника? 

1)  Новгород Великий 

2)  Тверь 

3)  Смоленск 

4)  Астрахань 

 

6.  Исход борьбы между Москвой и Тверью за общерусское первенство решился в 

пользу Москвы, так как 

1)  московские князья оказались более ловкими и дальновидными политиками 

2)  территория Московского княжества в отличие от Тверского была хорошо защищена от 

нападений 

3)  Московское княжество было освобождено от уплаты дани Золотой Орде 

4)  Тверь была ослаблена борьбой с великим княжеством Литовским 

 

7.  Одной из причин выдвижения в качестве центра собирания русских земель 

Москвы в XIV в. заключалась 

1)  передача с конца XIII в. ярлыка на великое княжение московским князьям 

2)  независимость Московского княжества от Золотой Орды 

3)  отсутствие других претендентов на главенство в Северо-Восточной Руси 

4)  мудрая и хитрая политика московских князей 

 

8.  Одним из последствий принятия Судебника 1497 г. было 

1)  введение срока сыска и возвращения беглых крестьян 

2)  появление новых органов центрального управления  — приказов 

3)  введение единого срока крестьянского перехода от одного землевладельца к другому 

4)  введение денежного налога  — подушной подати 

 

9.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям, происходившим во второй половине XII—XV в. 

1) Дворяне; 2) стрельцы; 3) поместье; 4) пожилое; 5) старообрядцы; 6) местничество 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, появление которых относится к 

другому историческому периоду. 

 

10.  Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о каком князе идёт речь. 

 «Этот князь получил своё прозвище после того, как был ослеплён. Случилось это в 

1446 г., когда поехал князь на богомолье в Троицкий монастырь. Но ослеплённый и 

сосланный в Углич князь не прекратил борьбу с врагами. Он отомстил своему противнику 

в 1453 г., отравив его. Князь убирал тех, кто поднимал меч на великое княжение. Москва 

поднялась на новую ступень власти и единения». 

  

1)  Андрее Боголюбском 

2)  Василии II 

3)  Иване III 

4)  Василии III 

 

 

Вариант 5 

 

1.  Какое из названных событий, явлений относится к XVI в.? 

1)  принятие Соборного уложения 

2)  реформы Избранной рады 

3)  учреждение Боярской думы 

4)  отмена местничества 



 

2.  Как назывался на Руси до середины XVI в. способ содержания должностных лиц 

за счет местного населения? 

1)  опричнина 

2)  ростовщичество 

3)  земщина 

4)  кормление 

 

3.  Что из перечисленного было причиной Ливонской войны? 

1)  стремление Русского государства получить удобный выход к Балтийскому морю 

2)  попытка Ливонского ордена присоединить новгородскую и псковскую земли 

3)  притязания польского короля на московский престол 

4)  крестовый поход против Руси, провозглашённый римским папой 

 

4.  Что из названного относилось к причинам возникновения Смуты в Российском 

государстве в начале XVII в.? 

1)  пресечение династии Рюриковичей 

2)  распад государства на удельные княжества 

3)  начало созыва Земских соборов 

4)  приход к власти боярского правительства  — «семибоярщины» 

 

5.  Введение Иваном Грозным опричнины привело к 

1)  окончательному юридическому оформлению крепостного права 

2)  отмене местничества 

3)  отмене кормлений 

4)  укреплению личной власти царя 

 

6.  Что из названного было результатом военной реформы, проведённой Избранной 

радой в середине XVI в.? 

1)  создание стрелецкого войска 

2)  создание регулярной армии 

3)  создание гвардейских полков 

4)  формирование полков иноземного строя 

 

7.  Одной из причин походов русских войск на Казанское и Астраханское ханства 

было 

1)  стремление установить контроль над Волжским торговым путём. 

2)  присоединение Восточной Сибири. 

3)  распространение православия на присоединённых территориях. 

4)  заключение военного союза с Крымским ханством. 

 

8.  Рассмотрите изображение и выполните задание 



 
Какие суждения о произведении русского искусства, изображённом на фотографии, 

являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под 

которыми они указаны 

1)  на фотографии изображен портрет (парсуна) царя Алексея Михайловича 

2)  портрет хранится в Золотых кладовых Эрмитажа 

3)  парсуна создана в XVII в.  

4)  данная форма живописи получила активное развитие в России XVIII в. 

5)  в руках царя, изображённого на портрете, скипетр, на его голове  — держава. 

 

 

Вариант 6 

 

1.  Имена Алексея Адашева, Андрея Курбского, митрополита Филиппа связаны с 

царствованием 

1)  Бориса Годунова 

2)  Ивана III 

3)  Ивана IV 

4)  Василия Шуйского 

 

2.  Первый в истории России Земский собор был созван в царствование 

1)  Петра I 

2)  Алексея Михайловича 

3)  Ивана III 

4)  Ивана IV 

 

3.  Прочтите отрывок из записок иностранца Исаака Массы и укажите государя, о 

котором идёт речь. 

 «За время царствования он вёл много войн с царями казанскими, которые вместе с 

крымскими татарами весьма ему досаждали… Казань, царство татарское, отпало от 

Московии, ибо при покойном отце его она платила московитам дань, как бы признавая их 

власть. Когда казанцы отпали и подняли великий мятеж, то царь решил покорить их 

силою и шесть раз посылал против них войско, один раз в год; на седьмой год он сам 

лично отправился в поход с несметным войском, состоявшим из четырёхсот тысяч 

человек, способных носить оружие. <…> 

Итак, …он выехал из Москвы, где оставил вместо себя митрополита Макария с великою 

княгинею и её сыном, молодым принцем Фёдором…, и, прибыв к войску, стоящему под 

Казанью, прибегал к хитростям для того, чтобы взять этот город, сделал несколько 

приступов и наконец взял её штурмом…, чему весьма помог подкоп, подведённый к 

самому городу под рекой Волгой…» 



1)  Иван Грозный  

2)  Борис Годунов  

3)  Михаил Фёдорович 

4)  Алексей Михайлович 

 

4.  Правительство Российского государства, образовавшееся после свержения царя 

В. И. Шуйского в 1610 г., называют 

1)  «семибоярщиной» 

2)  Верховным тайным советом 

3)  Советом всея земли 

4)  Боярской думой 

 

5.  Последствием Ливонской войны стало 

1)  присоединение к России Прибалтики 

2)  основание Санкт-Петербурга 

3)  присоединение к России Левобережной Украины 

4)  хозяйственное разорение русской земли 

 

6.  Что из названного относится к итогам деятельности Избранной рады в 50—60-е гг. 

XVI в.? 

1)  введение рекрутчины 

2)  создание полков «иноземного строя» 

3)  введение всеобщей воинской повинности 

4)  создание стрелецкого войска 

 

7.  Следствием преобразований, проведённых в период регентства Елены Глинской, 

было 

1)  создание стрелецкого войска 

2)  ограничение местничества 

3)  введение общерусской денежной единицы - серебряной копейки 

4)  учреждение приказной системы управления 

 

8.  Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1)  Данная марка была выпущена в период руководства Президента России Б. Н. Ельцина. 

2)  В битве, юбилею которой посвящена марка, участвовал московский князь Дмитрий 

Иванович. 

3)  В битве, юбилею которой посвящена марка, русское войско противостояло шведам. 

4)  Авторы изображения на марке подчеркивают важную роль православной церкви в 

событии, которому марка посвящена. 

5)  Современником битвы, которой посвящена марка, был воевода М. Б. Шеин. 

  



 
 

 

Вариант 7 

 

1.  Ниже приведён список терминов, понятий, названий. Все они, за исключением 

двух, относятся к XVII в. 

1) Немецкая слобода; 2) мещане; 3) Новоторговый устав; 4) вотчины; 5) Генеральный 

регламент; 6) Соборное уложение. 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

2.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям XVIII в. 

1)  Сенат 

2)  кондиции 

3)  коллегии 

4)  Государственная Дума 

5)  Синод 

6)  Негласный комитет 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

3.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям XVIII—середины XIX в.  

1)  Барщина  

2)  думская монархия  

3)  крепостничество  

4)  император  

5)  Земский собор  

6)  денежный оброк 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

4.  Запишите термин, о котором идёт речь. 



Первый русский музей, учреждённый ещё при Петре I, представлявший в начале 

коллекцию «всяких диковинок и уродцев». 

 

5.  Согласно Табели о рангах (1722 г.) продвижение по службе зависело от 

1)  знатности рода 

2)  личных заслуг 

3)  личного богатства 

4)  размера земельных владений 

 

6.  В 1726 г. Екатерина I учредила 

1)  кабинет министров 

2)  Сенат 

3)  Верховный тайный совет 

4)  Земский собор 

 

7.  Кто из названных правителей пришел к власти в результате дворцовых 

переворотов? 

1)  Алексей Михайлович, Петр II 

2)  Петр I, Павел I 

3)  Екатерина I, Петр III 

4)  Елизавета Петровна, Екатерина II 

 

8.  Понятие «бироновщина» связано с царствованием 

1)  Екатерины I 

2)  Петра II 

3)  Елизаветы Петровны 

4)  Анны Иоанновны 

 

9.  Какие три события из перечисленных ниже связаны с царствованием Екатерины 

II? Соответствующие цифры и запишите их в ответ. 

1)  Манифест о вольности дворянской 

2)  участие России в Семилетней войне 

3)  присоединение Крыма к России 

4)  Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачёва 

5)  Итальянский поход Суворова 

6)  основание Черноморского флота 

 

 

Вариант 8 

 

1.  Ниже приведён ряд имён видных государственных и военных деятелей. Все они, за 

исключением двух, относятся к XVIII в.  

1)  Меншиков  

2)  Потёмкин  

3)  Миних  

4)  Румянцев  

5)  Канкрин  

6)  Бенкендорф 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

2.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям XVIII в. 



1)  Сенат  

2)  кондиции  

3)  коллегии  

4)  отруб  

5)  Синод  

6)  Негласный комитет 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

3.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, появились в 

XVIII в. 

1)  Государев двор 

2)  пожилое 

3)  ассамблеи 

4)  Сенат 

5)  коллегии 

6)  губернии 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, появление которых относится к 

другому историческому периоду. 

 

4.  Запишите термин, о котором идёт речь. 

Созданные в период преобразований Петра I увеселительные собрания-балы в домах 

российской знати, в которых было разрешено участвовать женщинам. 

 

5.  Понятие «Святейший Синод» появилось в связи с 

1)  секуляризацией церковных земель при Екатерине II 

2)  решениями Стоглавого церковного собора 

3)  церковной реформой Петра I 

4)  церковными реформами патриарха Никона 

 

6.  Кто из названных лиц относится к государственным деятелям эпохи императрицы 

Елизаветы Петровны? 

1)  Алексей Аракчеев 

2)  Алексей Ермолов 

3)  Иван Шувалов 

4)  Григорий Потемкин 

 

7.  А.  Д. Меншиков, Б. П. Шереметев были современниками царя 

1)  Алексея Михайловича 

2)  Петра Первого 

3)  Ивана IV Грозного 

4)  Бориса Годунова 

 

8.  Понятие «окно в Европу» связано с политикой 

1)  Екатерины II 

2)  Петра III 

3)  Елизаветы Петровны 

4)  Петра I 

 

9.  Какие три понятия из перечисленных ниже характеризуют положение крепостных 

крестьян в XVIII в.? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1)  отруб 



2)  барщина 

3)  оброк 

4)  выкупные платежи 

5)  отходничество 

6)  полюдье 

 

 

Вариант 9 

 

1.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям XIX в. 

  

1) Вольные хлебопашцы; 2) верховники; 3) декабристы; 4) бироновщина; 5) земства; 6) 

винная монополия 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

2.  Ниже приведён перечень понятий, терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к преобразованиям Александра I.  

1)  «Вольные хлебопашцы»  

2)  Негласный комитет  

3)  Юрьев день  

4)  земства  

5)  военные поселения 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

3.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

XIX в. 

1)  Земская реформа  

2)  продразверстка  

3)  временнообязанные  

4)  комбеды 

5)  городовой 

6)  Транссиб 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

4.  Напишите пропущенное слово. 

В ходе судебной реформы 1864 г. с целью разгрузить главный суд от дел, связанных с 

мелкими правонарушениями и гражданскими исками, был создан ______ суд. 

 

5.  Введение А. А. Аракчеевым военных поселений относится к царствованию 

1)  Александра I 

2)  Александра II 

3)  Александра III 

4)  Николая II 

 

6.  К какому году относится воцарение Николая I? 

1)  1801 г. 

2)  1825 г. 



3)  1855 г. 

4)  1881 г. 

 

7.  Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите год, к которому 

относится описанное событие. 

  

«В первых числах июня <....> г. над виновными совершен приговор суда. Полтораста 

осужденных выведены на гласис перед крепостью, им прочтено решение суда, над ними 

переломлены шпаги, сняты с них мундиры и фраки, они облечены в крестьянское платье и 

отправлены в ссылку. Пять человек повешены. Все это происходило вскоре по 

восхождению солнца и в отдаленной части города, следственно зрителей не могло быть 

много. Несмотря на то, в этот день жители Петербурга исполнились ужаса и печали. Более 

шестидесяти лет после Мировича не видели они торговой, смертной казни». 

1)  1801 г. 

2)  1826 г. 

3)  1849 г. 

4)  1881 г. 

 

8.  Что из названного относится к целям реформ 1860-1870-х гг.? 

1)  ограничение самодержавия 

2)  отмена крепостного права 

3)  разрушение общины 

4)  укрепление сословного строя 

 

9.  Завершение промышленного переворота в России означало: 

1)  переход к фабричному производству в ведущих отраслях промышленности 

2)  развитие промышленности в национальных окраинах страны 

3)  появление монополистических объединений в промышленности 

4)  преобладание промышленного сектора экономики над аграрным 

 

 

Вариант 10 

 

1.  Ниже приведён перечень терминов. Появление всех их, за исключением двух, 

относится к XIX в. 

1)  Декабристы 

2)  народники 

3)  петрашевцы 

4)  октябристы 

5)  марксисты 

6)  кадеты 

  

Найдите и запишите цифры терминов, появление которых относится к другому 

историческому периоду. 

Пояснение.  
 

2.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

царствованию. Александра III. 

1)  Вольные хлебопашцы 

2)  земский начальник 

3)  рядович 

4)  винная монополия 

5)  Дворянский банк 

6)  русификация окраин 



  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

3.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям XIX в. 

  

1) фрейлина; 2) рядович; 3) община; 4) отруб; 5) хлебопашец; 6) присяжный поверенный 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

4.  Запишите термин, о котором идёт речь. 

 «Неофициальный совещательный орган при Александре I, состоявший из его ближних 

друзей (П. А. Строганова, В. П. Кочубея, Н. Н. Новосильцева, А. Чарторыйского) и 

ставший центром подготовки проектов реформ начала царствования». 

 

5.  Как в начале XIX в. назывались представители привилегированного сословия, не 

платившие подати государству, освобождённые от обязательной государственной службы, 

имевшие право владеть крепостными крестьянами? 

1)  купцы 

2)  дворяне 

3)  мещане 

4)  бояре 

 

6.  Проведение реформы государственной деревни, строительство первой в России 

железной дороги относятся к царствованию 

1)  Николая I 

2)  Александра I 

3)  Николая II 

4)  Александра II 

 

7.  Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и назовите 

императора, о котором говорится в отрывке. 

  

«Император... не готовился и не желал царствовать. Принуждённый царствовать, он шёл к 

неожиданному и нежеланному престолу сквозь ряды мятежных войск... Смута 14 декабря 

рассматривалась как тяжкое нарушение воинской дисциплины, происшедшее от ложного 

направления умов. Посему упрочение дисциплины и надёжное воспитание умов должны 

были стать ближайшими и важнейшими внутренними задачами царствования... Время 

этого императора  — эпоха крайнего самоутверждения русской самодержавной власти...» 

1)  Николай I 

2)  Александр III 

3)  Николай II 

4)  Александр II 

 

8.  Отмена крепостного права произошла в царствование 

1)  Александра I 

2)  Николая I 

3)  Александра II 

4)  Александра III 

 

9.  Что из перечисленного характеризует индустриализацию России во второй 

половине XIX в.? 



  

1)  массовое железнодорожное строительство 

2)  быстрое исчезновение мелкой буржуазии в городах 

3)  снижение налогообложения крупных фабрикантов и заводчиков 

4)  возникновение профсоюзов на предприятиях тяжёлой промышленности 

 

 

Тест № 1 
Вариант 1 

1. В каком году началась Первая мировая война? 

А) 1928 г. Б) 1914 г. В) 1916 г. Г) 1917 г. 

2. Повод для начала Первой мировой Войны 
А) Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево   

Б) Нападение Германии на Бельгию 

В) Образование Тройственного союза 

Г) Морская блокада Германии и Австро- Венгрии 

3. Как звали террориста, убившего Франца- Фердинанда  
А) Гаврила Принцип 

Б) Григорий Распутин   

В) Жозеф Жоффр 

Г) Фердинанд Фошш 

4. Как назывался немецкий военный план по разгрому Франции?  
А) План Шлиффена 

Б) План Барбаросса  

В) Галицкая операция 

Г) Верденская мясорубка 

5. Что такое аннексия? 
А) Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках конкретного лица  

Б) Сборник законов Сербии 

В) Военная выплата 

Г) Насильственное присоединение государством всего или части территории другого 

государства в одностороннем порядке 

6. Идеология сопротивления насилию ради его исчезновения называется.... 
А) Пацифизмом Б) Плюрализмом В) Альтруизмом Г) Конформизмом 

7. Как назывался военный блок, в который входили Германия, Австро - Венгрия и 
Италия                         на момент начала первой Мировой войны? 

А) ОВД Б) Антанта В) Тройственный союз Г) НАТО  

 

Вариант 2 

1. Где немцами была впервые применена массовая атака газом? 
А) У Ипра Б) У Вердена В) На реке Марне Г) На реке Сомме 

2. Как называлась немецкая молниеносная война? 
А) Репарация Б) Аншлюс В) Блицкриг Г) Трапезундская операция 

3. Наиболее удачный наступление русского войска в 1916 г. связано с 

именем генерала  

А) Корнилова Б) Деникина В) Брусилова Г) Романова 

4. В каком году образовалась Антанта  

А) 1914 г Б) 1895 г В) 1907 г. Г) 1910 г. 

5. Другое название Антанты   
А) Союз друзей 

Б) Черная Рука 

В) Сердечное согласие 

Г) Североатлантический союз 

6. Где англичане впервые массово применили в бою танки? 



А) Битва под Ипром Б) Битва на Сомме В) Битва на Марне Г) на Балканах 

 

 

Тест № 2 

1 Напишите пропущенное понятие (термин). 

Государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки передавали своим 

союзникам во Второй мировой войне, в том числе СССР, боеприпасы, технику, 

продовольствие и стратегическое сырьё, называется _________. 

2 Укажите год, когда началась упомянутая в отрывке война. Назовите руководителя СССР 

в этот период. 

«После рассмотрения у Гитлера плана окружения Москвы, Гальдер в дневнике записал: 

«Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землёй…» И в свете 

этого странно слышать сегодняшние рассуждения некоторых историков и писателей, что 

в целях сокращения потерь лучше было бы не оборонять Ленинград, а сдать его. Но тогда 

всё население этого города было бы уничтожено. В случае сдачи Ленинграда произошло 

бы соединение немецких и финских войск, силы группы армий «Север» были бы 

переброшены под Москву и тогда, видимо, удержать столицу не удалось и погибло бы всё 

её население. В итоге общие наши потери возросли бы ещё больше. 

При оценке итогов Великой Отечественной войны особенно остро поднимается вопрос о 

цене победы, о наших жертвах во время войны. Из-за больших потерь ставится под 

сомнение вообще значимость достигнутой победы, поскольку мы, мол, победили 

исключительно за счёт того, что завалили противника своими трупами. Но результаты 

войны, цена победы — это прежде всего разгром врага, защита Родины, избавление своего 

и других народов от фашистского порабощения. Если бы мы не смогли победить и 

потерпели поражение, наша страна утратила бы всё, и общие потери были бы неизмеримо 

бóльшими. Нет слов, безмерно тяжелы и утраты, жертвы этой войны, но всё же они не 

такие, как это нередко изображается. Так, в одной из работ, где проанализированы 

различные послевоенные публикации о потерях, как и во многих других книгах и статьях, 

данные о потерях выводятся не из достоверных источников, а путём различного рода 

арифметических вычислений. Порою смешиваются безвозвратные и санитарные потери 

(т.е. раненые, которые в большинстве своём возвращались на фронт)». 

 

3 Какие мнения, касающиеся истории этой войны, автор считает неверными и 

опровергает?  

Укажите любые два мнения. 

 

4 Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

  



 
 

5 Напишите название немецкой группы войск, обозначенной на схеме цифрой «2». 

 

 6 Укажите год, когда был создан данный плакат. Назовите руководителя СССР в этот  

период. 

 
 

7 Укажите одно любое сражение периода коренного перелома в ходе войны, в годы 
которой был создан данный плакат. 
 
Тест № 3 
1. Начало коренному перелому во Второй мировой войне положила 

1) Московская битва 



2) Сталинградская битва 

3) операция в районе Эль-Аламейна 

4) военная операция в районе Дюнкерка 
2. На какой конференции было принято следующее решение? 

«Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления 

условий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем 

нацистской Германии после того, как германское вооруженное сопротивление будет 

окончательно сокрушено… Мы полны решимости разоружить и распустить все 

германские вооруженные силы… подвергнуть всех преступников войны 

справедливому и быстрому наказанию и взыскать в натуре возмещение убытков за 

разрушения, причиненные немцами; стереть с лица земли нацистскую партию». 

1) Крымской 

2) Тегеранской 

3) Потсдамской 

4) Мюнхенской 
3. Союзником Германии во Второй мировой войне была 

1) Дания 

2) Польша 

3) Румыния 

4) Чехословакия 
4. Вторая мировая война закончилась 

1) взятием Берлина 

2) капитуляцией Японии 

3) арестом Муссолини и Гитлера 

4) «встречей на Эльбе» союзников 
5. Установите соответствие между датой и событием. Даты 

А) 22 июня 1941 г. 

Б) 4 февраля 1945 г. 

В) 6 августа 1945 г. 

Г) 3 сентября 1939 г. 

События 

1) начало «странной» войны 

2) нападение Германии на СССР 

3) ядерная бомбардировка Хиросимы 

4) начало работы Крымской конференции 
6. Германский стратегический план молниеносной войны получил название 

1) блицкриг 

2) холоКОСт 

3) «странная» война 

4) движение Сопротивления  

  

7.Арденнская операция — это 

1) название операции по пленению Б. Муссолини 

2) американский план применения атомного оружия 

3) место высадки англо-американского десанта в Северной Африке 

4) операция немецких войск на Западном фронте в ходе Второй мировой войны 

8.Формирование Антигитлеровской коалиции началось с подписания 

1) Мюнхенского договора 

2) советско-германского пакта о ненападении 

3) документа о созыве Организации Объединенных Наций 

4) англо-советской декларации о взаимной помощи и поддержке 

 

 

5.3 Примеры вопросов для проведения контрольной работы 



 

1) На какой территории было создано Древнерусское государство? 

2) Кем было создано Древнерусское государство? 

3) Какой город стал столицей Древнерусского государства? 

4) Когда Русь приняла христианство? 

5) При каком князе произошло Крещение Руси? 

6) От какого государства попала в зависимость Русь в ХIII веке? 

8) Кто победил  в Куликовской битве? 

 9) Какой город стал центром объединения русских земель? 

10) Какое имя  в истории получил  царь Иван IV? 

11) Кого прозвали покоритель Сибири? 

12) Как называется архитектурный памятник-крепость в Москве, который  был построен 

как символ образования  единого Московского государства? 

13) В каком веке  в  России был период Смуты? 

14) Какая династия начала править в России с 1613 года? 

15) Первый император России проводивший реформы в начале XVIII века? 

16) Название города, который стал  столицей России в эпоху Петра I? 

17) В каком городе в XVIII веке был создан первый в России университет? 

18) Кем был А.В. Суворов? 

19) Какой памятник является символом города Санкт-Петербург? 

20) В каком городе находится самый крупный музей России — Эрмитаж? 

21) В каком году была Отечественная война? 

22) Как называется самое крупное сражение Отечественной войны? 

23) Кто победил в Отечественной войне? 

24) Кто был главнокомандующим русской армией в годы войны? 

25) Кто такие декабристы? 

26) Когда в России отменили крепостное право? 

27) При каком российском императоре отменили крепостное право? 

29) Какой русский ученый открыл во второй половине ХIХ века периодический закон 

химических элементов? 

30) Кем был Л.Н. Толстой? 

31) Кем был П.И. Чайковский ? 

32) Кем был Ф.М. Достоевский? 

33) Какие основные религии были представлены в России в начале ХХ века? 

34) Представители какой религии составляли большинство населения Российской 

империи? 

35) Когда произошла Первая российская революция? 

36) Что было главным результатом  Первой российской революции? 

37) Кто был лидером партии большевиков? 

38) Когда началась Первая мировая война? 

39) Кем был А.П. Чехов? 

40) Как называется театр в Москве, известный во всем  мире своими постановками оперы 

и балета? 

41) Какая революция произошла в России в 1917 году? 

42) Как звали  последнего российского императора? 

43) Какая партия пришла  к власти в России осенью 1917 года? 

44) Как называлось государство, которое было создано в 1922 году на территории бывшей 

Российской империи? 

45) При каком руководителе России церковь была отделена от государства, а школа – от 

церкви? 

46) Как называлась политика по созданию в СССР крупной промышленности? 

47) Как называлась политика по созданию в СССР коллективных хозяйств в деревне? 

48) Каким было важнейшее достижение СССР в области образования в первой половине 

ХХ века? 



49) Даты Великой Отечественной войны? 

50) Какие страны являлись союзниками СССР в борьбе против гитлеровской Германии? 

51) Как называлась самая важная (переломная)  битва  Великой Отечественной войны? 

52) Кем были Г.К. Жуков и К.К. РоКОСсовский? 

53) Кто победил в Великой Отечественной войне? 

54) В каком городе советские солдаты М. Егоров и М. Кантария подняли знамя Победы в 

мае 1945 года? 

55) Какой праздник отмечают в России 9 мая? 

56) В каком году и по инициативе какого советского руководителя Крым был передан из 

состава РСФСР в состав Украинской ССР? 

57) Кто был Главным конструктором первых советских КОСмических кораблей СССР? 

58) Как звали первого в мире КОСмонавта? 

59)  В каком году Ю.А. Гагарин совершил первый в мире полет в КОСмос? 

60) Как зовут первую в мире женщину-КОСмонавта ? 

61) Какое важное международное спортивное событие состоялось в Москве  в 1980 году? 

62) Как называлась политика реформ М.С. Горбачева? 

63) Кто был первым и последним президентом СССР? 

64) Когда произошел распад СССР? 

65) Какая организация была создана после распада СССР некоторыми бывшими 

советскими республиками? 

66) Когда была принята Декларация о государственном суверенитете России? 

67) Кто был первым президентом России? 

68) Какие реформы начал проводить в России  Б.Н. Ельцин? 

69) Когда была принята Конституция РФ? 

70) Каким государством по своему национальному составу является Российская 

Федерация? 

71) Какой язык является государственным языком в России? 

72) Какой город является столицей России? 

73) Как называется главная площадь столицы  России?  

74) Какой праздник отмечают в России 12 июня? 

75) Какой праздник отмечают в России 4 ноября? 

76) Какой праздник отмечается в России 12 декабря?  

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

6.1 Устный опрос в форме ответов на вопросы билетов (полностью совпадают с 

вопросами для проведения текущей аттестации на практических занятиях): 

 

1.Охарактеризовать появление восточных славян в древности: происхождение, занятия, 

верования. 

2. Описать социально-политический строй Киевской Руси IX – начала XII вв.  

3.Феодальная раздробленность на Руси: причины и политические последствия.  

4.Монголо-татарское нашествие на Русь, его особенности и последствия. Борьба  
русских земель за независимость  в XIII-XIV вв.  

5. Охарактеризовать культуру Руси 10-13в. 

6. Описать Русь во время татаро-монгольского нашествия. 

7. Описать объединение русских земель в единое государство. Назвать причины  
возвышения Москвы, образование Российского Централизованного государства.  

8. Описать Россию в эпоху Ивана Грозного. Политическая система правления Ивана  
IV и его роль в социально-экономической жизни России.  
9. Описать Основные направления внешней политики России и рост ее территории в  
15-16 вв. 
10. Описать культуру России 14-16в. 
11. Описать социально-политические предпосылки зарождения Смутного времени и  



его последствия. 

12. Охарактеризовать социально-экономическое положение России начала 17в. 
13. Описать реформы Петра I. 

14. Описать социальные движения в 17 в. и Церковный раскол 
15. Охарактеризовать эпоху Дворцовых переворотов: причины, значение и  
последствия. 
16. Описать Внешнюю политику России в конце 17 в. — 1-й половине 18 в. 
17. Описать социально-экономические и политические преобразования в России в  

эпоху Екатерины II. Раскрыть сущность политики «просвещенного абсолютизма».  
18. Опишите Россию в первой половине xix века, кризис крепостничества. 
19. Опишите реформы и контрреформы во второй половине XIX века. утверждение  
капитализма в россии. 

20. Охарактеризуйте революцию 1905-1907 годов в россии и ее последствия,  

становление многопартийности. 

21. Опишите социально-экономические и политические преобразования в россии в  
начале xx века. реформы п.а.столыпина: замысел и итоги. опыт русского  
парламентаризма. 

22. Опишите первую мировую войну, политический кризис в России и выход ее из  
первой мировой войны. 

23. Опишите события 1917 года: от февраля к октябрю. 

24. Охарактеризуйте советское государство в 20-х – 40-х гг. xx века. 

25. Опишите причины неудач Красной Армии в первые месяцы войны. 

26. Расскажите о Московской битве. Определите ее значение. 

27. Расскажите о массовой партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. 

28. Расскажите о повседневной жизни советских людей в годы Великой Отечественной 

войны. 

29. Коренной перелом: назовите основные события. 

30. Опишите социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь,  
культура СССР в послевоенные годы. «Апогей сталинизма». 

31. Охарактеризуйте советское общество в 60-80-х годах xx века. 

32. Опишите ссср на пути кардинального реформирования общества, «перестройку»  

и ее крушение. 

33. Опишите внутреннюю и внешнюю политику России 1991-2000х. 

34. Опишите место России в современной системе международных отношений. 

35.  Охарактеризуйте Российскую Федерацию на современном этапе. 

 

6.2 Примеры тестовых заданий 

 

Вариант 1 (31322) 

Инструкция по выполнению работы 

Проверочная работа включает в себя 12 заданий. На выполнение работы по истории 

отводится 1 час 30 минут (90 минут). 

Записывайте ответы на задания в отведённом для этого месте в работе. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками, рабочими тетрадями 

и другими справочными материалами. 

При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 



выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

1 Запишите термин, о котором идёт речь. 

Избираемые населением на определённый срок коллегиальные представительные органы 

народной власти в СССР. Возникли как органы руководства стачками в период Первой 

российской революции. 

Ответ: _________________ 

 

Прочтите отрывок из сочинения историка и выполните задания 2–4. 

«Значительным шагом на пути политической реформы стала XIX Всесоюзная 

партийная конференция. Делегаты конференции избирались на партийных 

конференциях, и впервые выдвигалось кандидатов больше, чем имелось мандатов. 

Выборы, таким образом, становились отчасти альтернативными. На конференцию 

оказались избраны многие получившие известность как сторонники перемен 

публицисты, писатели, общественные деятели. Делегатом конференции от Карелии стал 

Б.Н. Ельцин, работавший министром в правительстве СССР. Конференция приняла 

резолюции "О демократизации советского общества и реформе политической системы" 

и "О неотложных мерах по практическому осуществлению реформы политической 

системы страны". Конференция постановила реформировать систему Советов, которые 

составляли политическую основу СССР и основу госаппарата. Обеспечение 

полновластия Советов было определено как решающее направление реформы 

политической системы. 

Главным решением конференции стало предложенное Генеральным секретарём ЦК 

КПСС и включённое в резолюцию "О демократизации" положение о совмещении 

должностей председателей Советов и первых секретарей соответствующих партийных 

комитетов снизу доверху. Этому решению – о повсеместном совмещении должностей 

партийных и советских руководителей – Генеральный секретарь ЦК КПСС придавал 

ключевое значение. По его словам, если бы оно не прошло, он бы не голосовал и за всю 

резолюцию о демократизации. Смысл этой меры состоял в том, чтобы переместить 

центр власти из партийных органов в Советы. 

В этом же году были приняты законы "Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) СССР" и "О выборах народных депутатов СССР". Ими кардинально 

перестраивался верхний этаж системы Советов. Высшим органом государственной власти 

становился Съезд народных депутатов. Съезд из своего состава избирал Верховный Совет 

как постоянно действующий законодательный, распорядительный и контрольный орган 

 

2 Укажите время, с точностью до десятилетия, когда произошли описываемые 

события. Назовите Генерального секретаря ЦК КПСС, о котором идёт речь в отрывке. 

Ответ ________________________ 

 

3 В чём, согласно отрывку, состоял смысл совмещения должностей председателей 

Советов и первых секретарей соответствующих партийных комитетов снизу доверху? 

Какой орган стал высшим органом государственной власти в соответствии с законами «Об 

изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР» и «О выборах 

народных депутатов СССР»? 

Ответ ________________________ 

 

4 В данном отрывке сказано об изменениях в Конституции СССР. Укажите один 

любой год, когда принималась новая Конституция СССР. 

Ответ ________________________ 



 

5 Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите и 

запишите в таблицу номер нужного элемента. 

 

Год Событие Характеристика события 

1936 г. (А) (Б) 

1917 г. 
Свержение Временного 

правительства 
(В) 

 
(Г) 

 
(Д) 

Вследствие этого события 

исполняющим обязанности 

Президента РФ стал В.В. 

Путин 

 

(Е) 

Подписание 

Заключительного акта 

Совещания по 

безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

Событие способствовало 

углублению процесса 

разрядки 

Пропущенные элементы: 

1) 1999 г. 

2) добровольная отставка (сложение полномочий) Б.Н. Ельцина 

3) подписание советско-германского договора о ненападении 

4) в результате этого события впервые в истории страны вводилось всеобщее 
равное прямое избирательное право 

5) событию предшествовала разработка большевиками плана вооружённого восстания 

6) в результате этого события СССР получил время для усиления 
обороноспособности страны 

7) 1975 г. 

8) 1939 г. 

9) принятие новой Конституции СССР 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

Рассмотрите схему и выполните задания 6 и 7. 

 



 

6 Заполните пропуск в предложении: «Наступление Красной армии от линии фронта, 

обозначенной в легенде схемы цифрой "1", началось в июне тысяча 

девятьсот   года». 

Ответ: _____________ 

7 Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «2». 

Ответ: _____________ 

 

8 Укажите одно любое историческое место, находящееся в регионе или населённом 

пункте, в котором находится Ваша образовательная организация, которое связано с 

важными событиями, явлениями, процессами из истории нашей страны. Используя знания 

по истории своего региона, расскажите о том, как это место связано с историей нашей 

страны. В Вашем рассказе должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

Если в Вашем варианте работы указаны исторические места, находящиеся в регионе 
или населённом пункте, в котором находится Ваша образовательная организация, то 
их указывать не следует, нужно указать другое историческое место. 
 

Ответ: __________________________________________________________________ 



 

Прочтите и выполните задания 9 и 10. 
 

9 Назовите одно любое событие из истории России, относящееся к 1917 г., и одного 

участника этого события. Укажите один любой его поступок (действие) в ходе участия в 

этом событии.  

Ответ: 

________________________________________________________________________ 

 

10 В чём состояло влияние указанного события, относящегося к 1917 г., на 

дальнейшую историю России? При ответе обязательно используйте знание исторических 

фактов. 

Ответ: 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Вариант 2 (59648) 
 

1. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Экономическая политика, проводившаяся в 1920-е годы в Советской России и СССР. 

Начало её проведения относится к марту 1921 г., решение было принято X съездом 

РКП(б). Сменила политику «военного коммунизма», проводившуюся в ходе Гражданской 

войны. 

Ответ: _________________ 

 

 

Прочтите отрывок из сочинения историка и выполните задания 2–4. 

«9 февраля Сталин выступил с речью на предвыборном собрании избирателей 

Сталинского избирательного округа Москвы. Он подвёл итог предшествующей истории 

Советской страны и определил стратегическую линию на будущее. Победу в войне 

вождь рассматривал как величайшее историческое достижение СССР. Однако победа 

породила и новые политические вызовы. Поэтому Сталин потребовал за грядущую 

пятилетку не только восстановить, но и превзойти довоенный уровень промышленности 

и сельского хозяйства. Им была поставлена задача "достичь уровня современной 

мировой технологии во всех отраслях индустрии и национальной экономики, создать 

условия для продвижения вперёд советской науки и техники... У нас будет атомная 

энергия и многое другое". Это, полагал Сталин, будет надёжно гарантировать 

безопасность страны и способствовать культурному подъёму и росту благосостояния 

граждан. 

Внутренние трудности усугубляла непростая внешнеполитическая обстановка, которая 

диктовала решительные меры по экономическому развитию страны. Для укрепления 

обороноспособности и сокращения технического отставания необходимо было создать 

новые отрасли промышленности. 

Результаты превзошли все ожидания: в кратчайшие сроки СССР ценой невероятных 

усилий сумел восстановить свою прежнюю мощь и обеспечил дальнейший рост 

экономики. 

Перевод промышленности на мирные рельсы совершился в основном за следующий 

послевоенный год. Происходила переориентация целых отраслей на производство мирной 

продукции. На базе наркоматов боеприпасов, минометного вооружения, танковой 

промышленности, среднего машиностроения были созданы министерства автомобильной 

промышленности, приборостроения, строительного и дорожного, транспортного и 

сельскохозяйственного машиностроения. Уже через три года после окончания войны 

промышленное производство достигло совокупного довоенного уровня.» 



 

2. Укажите время, с точностью до десятилетия, когда происходили описываемые в 

отрывке события. Укажите порядковый номер «грядущей пятилетки», упомянутой в 

тексте. 

Ответ: ________________ 

 

3. Какие задачи поставил И.В. Сталин на «грядущую пятилетку? Укажите две любые 

задачи. 

Ответ: ________________ 

 

4. Назовите политического деятеля, в руках которого сосредоточилось руководство 

КПСС сразу после смерти упомянутого в тексте вождя. 

Ответ: ________________ 

 

5. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите и 

запишите в таблицу номер нужного элемента. 

 

 

Год Событие Характеристика события 

1918 г.    (А)    (Б) 

1956 г. 
Ввод советских войск в 

Венгрию 
   (В) 

 

   (Г) 

 

   (Д) 
Одним из последствий 

события стало признание 

многопартийности 

 

 

   (Е) 

 

 

Образование СССР 

Одной из предпосылок 

события было веками 

складывавшаяся 

хозяйственная 

взаимозависимость 

национальных районов 

 

Пропущенные элементы: 

1) 1998 г. 

2) последствием события стало падение авторитета СССР в западном мире 

3) одним из последствий события стал разрыв большевиков с левыми эсерами 

4) объявление дефолта 

5) одним из последствий события стала отставка правительства 

6) заключение Брестского мира 

7) 1922 г. 

8) 1988 г. 

9) XIX конференция КПСС 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

 Рассмотрите схему и выполните задания 6 и 7. 



 
 

6. Укажите век, в начале которого сложилась обозначенная на схеме военно-

политическая ситуация. 

Ответ: ________________ 

7. Укажите название военного блока, обозначенного в легенде схемы цифрой «1». 

Ответ: _________________ 

 

8. Укажите одно название улицы любого населённого пункта, находящегося в 

регионе, где находится Ваша образовательная организация, которое связано с историей 

региона или нашей страны. Используя знания по истории, объясните, почему в регионе, 

где находится Ваша образовательная организация, существует улица с таким названием. В 

Вашем рассказе должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

Если в Вашем варианте работы названы исторические деятели или исторические 
события, в честь которых в населённых пунктах региона, где находится Ваша 
образовательная организация, названы улицы, то названия этих улиц указывать не 
следует, нужно указать другое название. 

 

Прочтите и выполните задания 9 и 10. 
 



9. Назовите одно любое событие (процесс) из истории России, произошедшее в 

начальный период Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. – ноябрь 1942 г.), и 

одного участника этого события (процесса). Укажите один любой его поступок (действие) 

в ходе участия в этом событии (процессе). 

Ответ: 

__________________________________________________________________________ 

10. В чём состояло влияние указанного события (процесса), произошедшего в 

начальный период Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. – ноябрь 1942 г.), на 

дальнейшую историю России? При ответе обязательно используйте знание исторических 

фактов. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

 



Ключи к оценочным материалам 
 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации (с 

ответами) 
 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

 

1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

2. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

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

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и фин- но-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

3. Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средне- вековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной 

и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I 

Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

4. Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 



Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

5. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

6. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.  

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 



7. Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

8. Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 

рождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

9. Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 



крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

10. Культурное пространство России в XVI – XVII вв. 

Культура народов России в XVI - XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

11. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 



Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

 

12. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

13. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 

России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. 

С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

14. Российская империя в период правления Екатерины II  

Россия в системе европейских и международных связей.  

Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. 



Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

15. Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

16. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

17. Александровская эпоха: государственный либерализм  

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 



конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

18. Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в Рос- сии. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

19. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни 

сословий. 

20. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово- 

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движения. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 



1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

21. «Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в кон- це XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

22. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

23. Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раз- дела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

по- литических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 



Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

24. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

25. Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

26. Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

Австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма 

к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 



империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

27. Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Православная церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. 

Ленин как политический деятель. 

28. Первые революционные преобразования большевиков  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй. Отделение Церкви от государства 

и школы от Церкви. 

29. Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. 

Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях, занятых 

антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика военного коммунизма. 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов 

и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция 

и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921 — 1922 г. 

30. Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма 



«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, чёрный 

рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

31. СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного коммунизма 

и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922— 1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодёжная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду. 

32. Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 



военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. Малые культы 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

33. Культурное пространство советского общества в 1920— 1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение 

нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые 

награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования — к массовой средней 

школе. Установление жёсткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-

х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

34. Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма 

в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 



Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооружённые конфликты на озере 

Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

35. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов — представителей всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 

сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы 

и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. 

Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой—весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключёнными. Угон советских людей 

в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 

Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск 

в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной Армии летом— осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в 

январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развёртывание 

массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные 

процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 

1943—1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!» Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 



Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 

училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия— Неман», 

а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 

— сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. Боевое содружество Советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобождённых районах. Начало советского «атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный Собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери. Изменения политической карты Европы. 

36. Поздний сталинизм (1945—1953)  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успех и 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946—1947 

гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 



разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в 

оценках современников и историков. 

37. «Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина. Реакция 

на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущёва. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование 

и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация 

моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные 

формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд 

и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. 



Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ 

современниками и историками 

38. Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего 

мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъём антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

39. Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция «социализма с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 



Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап перестройки: 

1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических 

сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. Усиление 

центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

автономизации — предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая 

КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада 

СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в 

общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

40. Становление новой России (1992—1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Чёрный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 



От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992—

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства 

и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов.  Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой 

семёрке». Усиление антизападных настроений как результат бомбёжек Югославии и 

расширения НАТО на восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномырдина 

и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

41. Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 



Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. 

Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В. В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий Центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъём 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Государственные 

программы демографического возрождения Рос- сии. Разработка семейной политики и 

меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с 

Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления 

и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление 

России в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Основные достижения российских учёных. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественной культуры: литера- туры, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

 

 

5.2 Примеры тестовых заданий 

 

Вариант 1 
1. 3 

2. 1 

3. 4 

4. 2 

5. 1 

6. 3 

7. 4 

8. 2 

9. 1 

10. из варяг в греки 

11. 135 

 



Вариант 2 

1. 2 

2. 1 

3. 2 

4. 1 

5. 2 

6. 1 

7. 4 

8. 3 

9. 1 

10. 4 

11. дружина 

12. 145 

 

Вариант 3 

1. 3 

2. 2 

3. 2 

4. 1 

5. 3 

6. 4 

7. 3 

8. 3 

9. 56 

10. 2 

 

Вариант 4 

1. 2 

2. 2 

3. 4 

4. 3 

5. 1 

6. 1 

7. 4 

8. 3 

9. 25 

10. 2 

 

Вариант 5 

1. 2 

2. 4 

3. 1 

4. 1 

5. 4 

6. 1 

7. 1 

8. 13 

 

Вариант 6 

1. 3 

2. 4 

3. 1 

4. 1 

5. 4 



6. 4 

7. 3 

8. 24 

 

Вариант 7 

1. 25 

2. 46 

3. 25 

4. Кунсткамера 

5. 2 

6. 3 

7. 4 

8. 4 

9. 246 

 

Вариант 8 

1. 56 

2. 46 

3. 12 

4. ассамблеи 

5. 3 

6. 3 

7. 2 

8. 4 

9. 235 

 

Вариант 9 

1. 24 

2. 35 

3. 24 

4. мировой 

5. 1 

6. 2 

7. 2 

8. 2 

9. 1 

Вариант 10 

1. 46 

2. 13 

3. 12 

4. Негласный комитет 

5. 2 

6. 1 

7. 1 

8. 3 

9. 1 

 

Тест № 1 

Вариант 1 

1. Б 

2. А 

3. А 

4. А 

5. Г 



6. А 

7. В 

 

Вариант 2 

1. А 

2. В 

3. В 

4. В 

5. В 

6. Б 

 

Тест № 2 

1. ленд-лиз 

2. 1941 год; И.В. Сталин. 

3. Мнение о необходимости сдать Ленинград, а не оборонять его; мнение о том, что 

победа СССР не была настолько важной, так как велики были человеческие потери. 

4. Москва. 

5. Центр.  

6. 1941 год; И.В. Сталин 

7. Сталинградская битва.  

 

Тест № 3 

1. 2 

2. 1 

3. 3 

4. 2 

5. А2, Б4, В3, Г1 

6. 1 

7. 4 

8. 4 

 

 

5.3 Примеры вопросов для проведения контрольной работы 

1. На территории Восточной Европы. 

2. Древнерусское государство было создано князем Олегом. 

3. Киев. 

4. Русь приняла христианство в 988 году. 

5. Крещение Руси произошло при князе Владимире I. 

6. От Монгольской империи. 

8. В Куликовской битве одержало победу русское войско во главе с Дмитрием Донским. 

9. Москва. 

10. Грозный. 

11. казачий атаман Ермак Тимофеевич. 

12. Кремль. 

13. Период Смуты в России был в конце 16 – начале 17 века. 

14. династия Романовых. 

15. Петр I. 

16. Санкт-Петербург. 

17. первый университет был открыт в Москве. 

18. А.В. Суворов – великий русский полководец конца XVIII в., проявивший себя во 

время русско-турецких войн, а также Итальянского и Швейцарского походов. 

19. Медный всадник. 

20. Санкт-Петербург. 

21. 1812 год. 



22. Бородинская битва. 

23. В Отечественной войне одержала победу Российская империя. 

24. М.И. Кутузов. 

25. Декабристы – первые русские революционеры 

26. 1861 год. 

27. Александр II. 

29. Д.И. Менделеев. 

30. Л.Н. Толстой – великий русский писатель, создавший романы «Война и мир», «Анна 

Каренина». 

31. П.И. Чайковский – великий русский композитор второй половины XIX в. 

32. Ф.М. Достоевский – русский писатель второй половины XIX в., создал романы 

«Преступление и наказание», «Идиот» и др. 

33. Православие, ислам, буддизм, католичество, иудаизм. 

34. Православие. 

35. 1905 – 1907 гг. 

36. Одним из главных результатов первой русской революции стало создание 

Государственной Думы и превращение России в дуалистическую монархию.  

37. В.И. Ленин. 

38. В 1914 году. 

39. А.П. Чехов – русский писатель, драматург конца XIX – начала XX в. 

40. Большой театр. 

41. Февральская и Октябрьская революции. 

42. Николай II. 

43. Партия большевиков. 

44. СССР. 

45. при В.И. Ленине. 

46. Индустриализация. 

47. Коллективизация.  

48. Ликвидация безграмотности. 

49. 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.  

50. Великобритания, США и другие страны антигитлеровской коалиции. 

51. Сталинградская битва. 

52. Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский – великие русские полководцы во время Великой 

Отечественной войны.  

53. СССР. 

54. Берлин. 

55. День Победы. 

56. В 1954 году Крым был передан Украинской ССР по инициативе Н.С. Хрущева. 

57. С.П. Королев. 

58. Ю.А. Гагарин. 

59. В 1961 году. 

60. В. Терешкова 

61. Летние Олимпийские игры. 

62. Перестройка.  

63. М.С. Горбачев. 

64. В декабре 1991 года.  

65. Содружество Независимых государств (СНГ). 

66. 12 июня 1990 года. 

67. Б.Н. Ельцин. 

68. «шоковая терапия». 

69. 12 декабря 1993 года. 

70. Многонациональное государство. 

71. Русский язык. 

72. Москва. 



73. Красная площадь.  

74. День России.  

75. День народного единства. 

76. День Конституции. 

 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

6.1 Устный опрос в форме ответов на вопросы билетов (полностью совпадают с 

вопросами для проведения текущей аттестации на практических занятиях): 

 

1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

2. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

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

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и фин- но-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

3. Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средне- вековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной 

и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I 

Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 



4. Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

5. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

6. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.  

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. 



Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

7. Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

8. Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 

рождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

9. Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 



Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

10. Культурное пространство России в XVI – XVII вв. 

Культура народов России в XVI - XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

11. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 



Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

 

12. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

13. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 

России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. 

С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

14. Российская империя в период правления Екатерины II  

Россия в системе европейских и международных связей.  

Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 



Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

15. Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

16. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

17. Александровская эпоха: государственный либерализм  

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 



Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

18. Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в Рос- сии. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

19. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни 

сословий. 

20. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово- 

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движения. Либеральное и консервативное 

движения. 



Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

21. «Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в кон- це XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

22. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

23. Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раз- дела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 



Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

по- литических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

24. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

25. Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

26. Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

Австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 



населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма 

к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

27. Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Православная церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. 

Ленин как политический деятель. 

28. Первые революционные преобразования большевиков  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй. Отделение Церкви от государства 

и школы от Церкви. 

29. Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. 

Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях, занятых 

антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика военного коммунизма. 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов 

и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 



Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция 

и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921 — 1922 г. 

30. Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, чёрный 

рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

31. СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного коммунизма 

и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922— 1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодёжная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду. 

32. Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 



карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. Малые культы 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

33. Культурное пространство советского общества в 1920— 1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение 

нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые 

награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования — к массовой средней 

школе. Установление жёсткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-

х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 



Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

34. Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма 

в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооружённые конфликты на озере 

Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

35. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов — представителей всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 

сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы 

и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. 

Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой—весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключёнными. Угон советских людей 

в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 

Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск 

в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной Армии летом— осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в 

январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развёртывание 

массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 



советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные 

процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 

1943—1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!» Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 

училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия— Неман», 

а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 

— сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. Боевое содружество Советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобождённых районах. Начало советского «атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный Собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери. Изменения политической карты Европы. 

36. Поздний сталинизм (1945—1953)  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 



их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успех и 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946—1947 

гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в 

оценках современников и историков. 

37. «Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина. Реакция 

на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущёва. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование 

и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация 

моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные 

формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд 

и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов 



населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. 

Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ 

современниками и историками 

38. Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего 

мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъём антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

39. Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности населения. 



Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция «социализма с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап перестройки: 

1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических 

сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. Усиление 

центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

автономизации — предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая 

КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада 

СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в 

общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

40. Становление новой России (1992—1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину 



дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Чёрный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992—

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства 

и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов.  Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой 

семёрке». Усиление антизападных настроений как результат бомбёжек Югославии и 

расширения НАТО на восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 



«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномырдина 

и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

41. Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. 

Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В. В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий Центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъём 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Государственные 

программы демографического возрождения Рос- сии. Разработка семейной политики и 

меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с 

Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления 

и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление 

России в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Основные достижения российских учёных. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественной культуры: литера- туры, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

 

 

6.2 Примеры тестовых заданий 

 

Вариант 1 (31322) 

1. Советы 

2. 1980-е гг. М.С. Горбачев. 

3. Смысл состоял в том, чтобы переместить центр власти из партийных органов в Советы. 

Высшим органом власти стал съезд народных депутатов. 

4. 1977 год.  

5. А9, Б4, В5, Г1, Д2, Е7 



6. 1944 года 

7. Варшава 

8. остров Даманский. В 1969 году здесь произошел пограничный конфликт между СССР и 

Китаем, который привел в дальнейшем к передаче Даманского Китаю. 

9. Февральская революция. Николай II. Отрекся от престола, что привело к падению 

самодержавия в России. 

10. Падение самодержавия, приход к власти Временного правительства. Демократизация 

российского государства. Кризисы Временного правительства и приход к власти 

большевиков в ходе Октябрьского переворота. 

 

 

Вариант 2 (59648) 

1. Новая экономическая политика. 

2. 1940-е гг. Четвертая пятилетка. 

3. Задачи: достичь уровня современной мировой технологии во всех отраслях индустрии; 

создать условия для продвижения вперед советской науки и техники.  

4. Н.С. Хрущев 

5. А6, Б3, В2, Г8, Д9, Е7. 

6. XX век 

7. Антанта 

8. улица Лазо.  

9. Московская битва. Г.К. Жуков. Возглавил оборону Москвы в октябре 1941 г. 

10. Победа Красной Армии в Московской битве позволила отбросить врага от столицы на 

150 – 400 км. Был сорван немецкий план блицкрига и развеян миф о непобедимости 

вермахта, что укрепило моральный дух солдат Красной Армии.  

  

 

 

 

 
 


