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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Рабочая программа дисциплины «История России» составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 13.08.2020 № 1015. 

 Изучение дисциплины «История России» ориентировано на 
формирование у обучающихся восприятия межкультурного 
разнообразия общества, на повышение уровня теоретико-исторического 
и социально-гуманитарного мышления, на оценку и осмысление 
социально-исторических процессов в контексте опыта российской 
истории в ее неразрывной связи с мировой историей. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на первом курсе в первом и втором семестрах. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «История России» является 

формирование у обучающихся способности воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

Задачи дисциплины: 
• приобретение студентами знаний содержания различных культур, 

мировоззрения, поведения, моральных и религиозных принципов 
различных народов России;  

• приобретение студентами знаний основных закономерностей 
процессов формирования и эволюции российского государства, общества, 
его культуры и конфессий, взаимоотношения власти и общества на 
различных этапах исторического развития; 

• формирование у студентов умения давать объективную 
характеристику конкретным историческим периодам, фактам, явлениям 
для понимания межкультурного разнообразия общества; 

• формирование у студентов умения использовать полученные 
знания об исторических особенностях, национальных и культурных 
традициях различных народов при взаимодействии с представителями 
различных национальных и культурных групп в повседневной жизни и 
практической деятельности; 

• получение студентами практического опыта анализа исторических 
фактов, оценки исторических событий и явлений, выявления 
исторических закономерностей с целью восприятия межкультурного 
разнообразия общества и конструктивного взаимодействия с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей, навыками толерантного 
восприятия социальных и культурных различий. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций, предусмотренных образовательной 
программой. 

Результаты 
освоения ООП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности выпускник 
должен знать 

выпускник 
должен уметь 

выпускник 
должен иметь 
практический 

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

УК-5 УК-5.3 
Воспринимает 
межкультурное 
разнообразие 
общества, 
опираясь на 
знания и умения 
социально-
исторического 
характера 
 

содержание 
различных  
культур, 
мировоззрения, 
поведения, 
моральных и 
религиозных 
принципов 
различных 
народов России; 
основные  
закономерности 
процессов 
формирования и 
эволюции 
российского 
государства, 
общества, его 
культуры и 
конфессий, 
взаимоотношения 
власти и общества 
на различных 
этапах 
исторического 
развития 
 

давать 
объективную 
характеристику 
конкретным 
историческим 
периодам, 
фактам, явлениям 
для понимания 
межкультурного 
разнообразия 
общества; 
использовать 
полученные 
знания об 
исторических 
особенностях, 
национальных и 
культурных 
традициях 
различных 
народов при 
взаимодействии с 
представителями 
различных 
национальных и 
культурных групп 
в повседневной 
жизни и 
практической 
деятельности  

анализа 
исторических 
фактов, оценки 
исторических 
событий и 
явлений, 
выявления 
исторических 
закономерностей 
с целью 
восприятия 
межкультурного 
разнообразия 
общества и 
конструктивного 
взаимодействия   
с   людьми   с 
учетом   их   
социокультурных   
особенностей, 
навыками 
толерантного 
восприятия 
социальных  и 
культурных 
различий  

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование  
тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

ТКУ / балл 
Форма ПА 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

И
з н

их
 в

 ф
ор

м
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

Очная форма 
1 семестр 

Тема 1. Общие 
вопросы курса 

2 1 1       2 Тест/5 
 
Тест/5 
Доклад-
презентация и 
дискуссия/5 
 Тема 2. Народы 

и государства 
на территории 
современной 
России в 
древности. 
Русь в IX — 
первой трети 
XIII вв. 

6       2 

Тема 3. Русь в 
XIII–XV вв. 

6 1 1       2 Тест/5 
Доклад-
презентация и 
дискуссия/5 
 

Тема 4. Россия 
в XVI–XVII вв. 

8       2 Тест/5 
Доклад-
презентация и 
дискуссия/5 
 

Тема 5. Россия 
в XVIII в.  
 
 
 

10 1 1       2 Тест/5 
Доклад-
презентация и 
дискуссия/5 
 

Тема 6. 
Российская 
империя в 
первой 
половине XIX в. 
 

6 2 2       2 Тест/5  
 
Тест/5 
 
Доклад-
презентация и 
дискуссия/5 
 Тема 7. 

Российская 
империя во 
второй 
половине XIX - 

10       2 
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Наименование  
тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

ТКУ / балл 
Форма ПА 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

И
з н

их
 в

 ф
ор

м
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

начале XX вв. 
Всего: 48 5 5       14 100 (60 ТКУ+40 

ПА) 
 

Контроль, час 0 Зачет (40) 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

72 

Объем 
дисциплины (в 
зачетных 
единицах) 

2 

2 семестр 
Тема 8. Россия 
в период 
революции и 
Гражданской 
войны (1917–
1922 гг.) 

4 2 2       2 Тест/7 
Доклад-
презентация и 
дискуссия/5 
 

Тема 9. СССР в 
1922–1941 гг. 
 
 

10       3 Тест/7 
Доклад-
презентация и 
дискуссия/5 

Тема 10. СССР 
в годы Великой 
Отечественно
й войны (1941–
1945 гг.) 

10 2 2       3 Тест/7 
Доклад-
презентация и 
дискуссия/5 

Тема 11. СССР 
в послевоенный 
период (1945-
1991 гг.) 

12       3 Тест/7 
Доклад-
презентация и 
дискуссия/5 

Тема 12. 
Современная 
Российская 
Федерация 
(1991–2022 гг.) 

12 1 1       3 Тест/7 
Доклад-
презентация и 
дискуссия/5 

Всего: 48 5 5       14 100 (60 ТКУ+40 
ПА) 
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Наименование  
тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

ТКУ / балл 
Форма ПА 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

И
з н

их
 в

 ф
ор

м
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

Контроль, час 0 Зачет с оценкой 
(40) 

Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

72 

Объем 
дисциплины (в 
зачетных 
единицах) 

2 

Всего: 96 10 10       28 100  
100  

 
Контроль, час 0 Зачет  

Зачет с 
оценкой 

Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

144 

Объем 
дисциплины (в 
зачетных 
единицах) 

4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Общие вопросы курса 
 
Методология исторической науки. Принципы периодизации в 

истории. Древний мир, Средние века, Новая история, Новейшая история. 
Общее и особенное в истории разных стран и народов.  

Роль исторических источников в изучении истории. Археология и 
вещественные источники. Письменные источники. Исторический 
источник и научное исследование в области истории. 

Научная хронология и летосчисление в истории России.  
Хронологические рамки истории России. Ее периодизация в связи с 

основными этапами в развитии российской государственности от 
возникновения государства Русь в IX в. до современной Российской 
Федерации. 

Географические рамки истории России в пределах распространения 
российской государственности в тот или иной период. История стран, 
народов, регионов, входивших в состав России на разных этапах ее 
существования как часть российской истории.  

История России как часть мировой истории. Необходимость 
изучения истории России во взаимосвязи с историей других стран и 
народов, в связи с основными событиями и процессами, оказавшими 
большое влияние на ход мировой истории. 

 
Тема 2. Народы и государства на территории современной 

России в древности. Русь в IX — первой трети XIII вв. 
 
Заселение территории современной России человеком современного 

вида. Основные направления развития и особенности древневосточной, 
древнегреческой и древнеримской цивилизаций. Великое переселение 
народов. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 
Востока. 

Исторические условия складывания государственности. 
Формирование новой политической и этнической карты Европы. 
Политогенез в раннесредневековой Европе. Первые известия о Руси. 
Проблема образования Древнерусского государства. «Призвание варягов» 
и начало династии Рюриковичей. Дискуссии по поводу так называемой 
норманнской теории и современные научные взгляды на проблему.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. 
Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, 
Владимир. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 
Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 
Торговые пути. Русь в международной торговле. Принятие христианства 
и его значение. 

Территория и население государства Русь / Русская земля. 
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Крупнейшие города Руси. Территориально-политическая структура Руси: 
волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 
Внутриполитическое развитие. Экономика древней Руси: земледелие, 
животноводство, ремесло, промыслы (охота, рыболовство, бортничество). 
Общественный строй Руси. Внешняя политика и международные связи: 
отношения с Византией, печенегами, половцами, странами Центральной, 
Западной и Северной Европы. 

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

 
Тема 3. Русь в XIII–XV вв. 
 
Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу. Возникновение 
Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 
зависимости русских земель от ордынских ханов.  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 
государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя в 
Новгороде и Пскове. Католическая церковь в Средние века. Папство. 
Крестовые походы. Ордена крестоносцев и отношения с ними русских 
земель. Александр Невский. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение. 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Куликовская битва. 
Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос 
митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 
ордынский период русской истории. 

Образование национальных государств в Европе: общее и особенное. 
Русские земли в составе Великих княжеств Литовского, а также 
Польского королевства, и Великого княжества Московского. Унии между 
Польшей и Литвой. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Династическая война в 
Московском княжестве второй четверти XV в. Великий Новгород и Псков 
в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Тевтонским орденом 
в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 
Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 
православном мире. Возникновение доктрины «Москва — третий Рим». 
Иван III.  

Расширение международных связей Московского государства. 
Принятие общерусского Судебника. Церковь и великокняжеская 

власть. 
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Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. 
Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 
Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. 
Начало каменного строительства. Древнерусское изобразительное 
искусство. Знания о мире и технологии. Обучение и уровень грамотности 
на Руси. 

 
Тема 4. Россия в XVI–XVII вв. 
 
Завершение процесса объединения русских земель под властью 

великих князей московских. Внешняя политика Московского государства 
в первой трети XVI в. Великий князь Василий III Иванович. Усиление 
великокняжеской власти. Боярская дума. Первые приказы. 

Формирование национальных государств в Европе. Начало эпохи 
Великих географических открытий и расширение горизонтов 
европейской цивилизации. Открытие Америки. Становление 
капиталистических форм производства и обмена в Западной Европе. 
Реформация и контрреформация в Европе. 

Регентство великой княгини Елены Глинской. Период боярского 
правления. Официальное принятие Иваном IV царского титула. 
Правительство «Избранной рады». Оформление приказной системы 
органов центрального управления. Первые Земские соборы, вопрос о 
сословном представительстве в Московском государстве. Принятие 
общерусского Судебника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. и усиление 
зависимости Русской православной церкви от государства. Опричнина. 
Внешняя политика Московского государства. Социально-экономическое 
развитие страны. 

Экономический кризис в Московском государстве конца XVI в. 
Крепостнические тенденции. Династическая ситуация после кончины 
Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Политическая борьба 
при московском дворе в конце XVI в. Учреждение патриаршества. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Земский собор и избрание 
на престол Бориса Годунова. 

Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени в России. 
Периодизация Смуты. Развитие феномена самозванства. Лжедмитрий I. 
Начало гражданской войны. Внутренняя и внешняя политика самозванца. 
Царствование Василия IV Ивановича Шуйского. Лжедмитрий II и его 
поход под Москву. Официальное вступление Речи Посполитой в войну 
против Московского государства (1609). Оборона Смоленска. 
Низложение царя Василия Шуйского. Иностранная интервенция как 
составная часть Смутного времени. Кульминация Смуты. Национальный 
этап Смутного времени. Подъем национально- освободительного 
движения. Формирование Первого ополчения. Образование Второго 
(«Нижегородского») ополчения и его поход к Москве. Освобождение 
столицы. Земский собор 1613 г. Избрание на престол Михаила 
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Федоровича Романова. Завершение Смутного времени. Цена первой в 
истории России гражданской войны.  

Россия в XVII в. Социально-экономическое развитие. Общественные 
потрясения и трансформации XVII в. Восстания «Бунташного века». 
Политическое развитие Московского государства. Царь Михаил 
Федорович. Царь Алексей Михайлович. Укрепление абсолютистских 
тенденций. Соборное уложение 1649 г. — общерусский свод законов. 
Укрепление приказной системы государственного управления. Церковная 
реформа и раскол Русской православной церкви. Старообрядчество. Царь 
Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Внешняя политика. Усиление национального, социального и 
религиозного гнета на украинских и белорусских землях в составе Речи 
Посполитой. Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. 
Переяславская рада и решение о включении украинских земель в состав 
Российского государства. Русско-польская война. Андрусовское 
перемирие. Возвращение Смоленских и Северских земель в состав 
России, присоединение Левобережной Украины и Киева. 

Тридцатилетняя война (1618–1648) и Вестфальский мирный договор. 
Закат могущества империи Габсбургов и усиление Англии, Франции и 
Голландии. Начало колонизации европейскими государствами 
территорий Северной Америки. 

Культура России в XVI–XVII столетиях. Распространение 
грамотности. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России. 
Формирование культуры Нового времени. XVII век — век разума. 
Развитие экспериментального естествознания. Западное влияние в 
русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. 

 
Тема 5. Россия в XVIII в.  
 
Необходимость преобразований. Перемены в структуре российского 

общества. Введение подушной подати и социальные последствия этой 
реформы. Рекрутские наборы. Общее и особенное в положении 
различных слоев общества в европейских странах и России. 
Преобразования в области государственного управления. Реформы 
местного управления. Становление регулярного государства. 
Использование опыта европейских государств в преобразовании 
управления. Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве 
столицы Российской империи. Военная реформа Петра I.  

Внешняя политика Петра I. «Вечный» мир с Польшей и русско-турецкая 
война 1686–1700 гг. Крымские походы. Северная война 1700–1721 гг. 
Ништадтский мир и его итоги. Восточная политика Петра I. 
Нормализация взаимоотношений с Китаем. Реформы в дипломатической 
сфере. Экономическое развитие. Политика меркантилизма и 
протекционизма, ее специфика для России. Внутренняя и внешняя 
торговля. Социальный протест. Государство и церковь в эпоху Петра I. 



13 

Преобразования в области культуры и быта. Развитие образования и 
создание условий для научных исследований и их начало. Последствия 
петровских преобразований. 

Предпосылки и основные факторы политической нестабильности в 
России после Петра I. Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка 
верховников», попытка ограничения самодержавия, цели ее сторонников 
и причины провала. Правление Анны Иоанновны, особенности ее 
внутренней политики. «Бироновщина» — суть явления, вопрос о 
«немецком засилье». Правление Елизаветы Петровны. Укрепление 
позиций дворянства. Меры в сфере экономики. Петр III. 

Распространение идей Просвещения в Европе. Вопрос о 
просвещенном абсолютизме в России. Уложенная комиссия 1767–1769 гг. 
Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. Губернская 
реформа Екатерины II. Крепостное хозяйство и крепостное право в 
системе хозяйственных и социальных отношений. Обострение 
социальных противоречий. Восстание под предводительством Емельяна 
Пугачева. Формирование сословной структуры российского общества. 
Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных 
владений, ее последствия для дальнейшей жизни монастырей. 
Национальная и конфессиональная политика Российской империи. 
Включение в состав российского дворянства представителей верхушки 
нерусских народов и территорий, вошедших в состав империи. 
Экономическая политика правительства. 

Европа в XVIII в. Колонии европейских держав в Америке, Азии, 
Африке, Австралии. Международная торговля, работорговля.  

Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в.  
Предпосылки продвижения России к Черному морю. Освоение 
Новороссии. Участие России в разделах Речи Посполитой. Вхождение в 
состав России украинских, белорусских и прибалтийских земель. Россия в 
Семилетней войне. 

Павел I. Внешняя политика Павла I. Дворцовый переворот 1801 г. 
Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры 

XVIII в. Школа и образование в России в XVIII в. Культура разных 
сословий. Российская наука в XVIII в. Новые веяния в русском искусстве.  

 
Тема 6. Российская империя в первой половине XIX в. 
 
Правительственный конституционализм начала XIX в. Александр I. 

«Негласный комитет» и «Непременный совет». Проекты реформ 
Сперанского и их реализация. Россия в системе международных 
отношений. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской 
армии. Венский конгресс и становление «европейского концерта». 
Революционаризм в Европе. Причины зарождения движения декабристов. 
Первые декабристские организации. Восстания на Сенатской площади и 
на Украине. 
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Государственный строй в николаевской России. Роль Собственной 
Его Императорского Величества Канцелярии в процессе выработки 
правительственных решений. Кодификация законодательства. 
Становление юридического образования в России. Крестьянский вопрос в 
царствование Николая I. Русская общественная мысль второй четверти 
XIX в. 

Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. 
Русско-иранская война (1826–1828). Политика России в восточном 
вопросе. Русско-турецкая война (1828–1829). Война на Северном Кавказе: 
причины, этапы, последствия. Россия и европейские революции. 
Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. 
Парижский мирный договор. 

 
Тема 7. Российская империя во второй половине XIX - начале XX 

вв. 
 
Великие реформы Александра II как модернизационный проект. 

Крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подготовки, последствия. 
Модернизация социальной структуры российского общества как 
политический фактор второй половины XIX в. Судебные преобразования 
1870-х гг. Военная реформа Д.А. Милютина. Политический кризис конца 
1870-х гг. Социальные и экономические последствия Великих реформ. 
Индустриализация и урбанизация. Развитие железнодорожной сети. 

Феномен империи в Новое время. Типологизация империй. Империи 
морские и континентальные. Россия как континентальная империя. 
Россия как многоконфессиональное государство. 

Складывание революционной традиции в России. Начало 
царствования Александра III. Концепция «народной монархии» как 
основополагающий элемент официальной идеологии 1880–1890-х гг. 
Экономический рост 1890-х гг.: причины и масштабы. 

Особенности русского марксизма рубежа XIX–XX вв. 
Начало царствования Николая II: общественные настроения, 

ожидания. Зарождение политических организаций и партий в России в 
конце XIX — начале ХХ в. 

Образование колониальных империй XIX — начала XX в. 
Столкновение интересов «великих держав» в Африке и Азии.  
Колониальный проект России на Дальнем Востоке. Взаимоотношения 
России и Японии. Русско-японская война.  

Первая русская революция. Манифест 17 октября 1905 г. и его 
последствия. Особенности российского конституционализма. Основные 
государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I Думы. II 
Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской революции. 

Партийная система России 1905–1917 гг. Государственный совет в 
политической системе Российской империи. Государственная дума и 
традиции европейского парламентаризма. Аграрная реформа Столыпина: 
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замысел, механизмы осуществления, последствия. 
Подготовка к большой европейской войне. Начало Первой мировой 

войны и российское общественное мнение. Этапы военных действий на 
Восточном фронте. Значение Первой мировой войны в связи с 
трансформацией политической системы России. Формирование 
Прогрессивного блока, его требования. Нарастание политических 
противоречий в январе – феврале 1917 г. 

 
Тема 8. Россия в период революции и Гражданской войны (1917–

1922 гг.) 
 
Кризис 1917 г. Февральские события в Петрограде. Отречение 

Николая II. Свержение самодержавия и попытки выхода из 
политического кризиса. Политика большевиков по отношению к 
Временному правительству и ее динамика. Свержение Временного 
правительства, захват власти большевиками в октябре 1917 г. 
Гражданская война как особый этап революции. Созыв и разгон 
Учредительного собрания. Создание советской республики и вопрос о 
взаимоотношениях центральной власти и местных советов. Брестский 
мир и борьба вокруг его заключения. Создание РККА. Основные фронты 
Гражданской войны и военные действия на них. Интервенция 
иностранных войск. Национальная политика «красных» и «белых» в ходе 
Гражданской войны. Финальный этап Гражданской войны: поражение 
Врангеля, окончание крупномасштабной Гражданской войны в России и 
постепенный переход в 1921-1922 гг. правительства большевиков к 
задачам мирного времени. Социально-экономические преобразования 
большевиков в годы Гражданской войны. Политика «Военного 
коммунизма». Советские идеологические и культурные новации периода 
Гражданской войны.  

 
Тема 9. СССР в 1922–1941 гг. 
Социально-политические и экономические результаты «Военного 

коммунизма». Переход к Новой экономической политике. Важнейшие 
преобразования в рамках НЭПа. Создание СССР. Политическая борьба в 
СССР в 1920-е гг. Смерть В.И Ленина и борьба за «ленинское 
наследство». Социальная политика и ее реализация в 1920-е гг. Политика 
советского руководства по отношению к церкви. Культурное развитие в 
1920-е гг. Свертывание НЭПа. «Великий перелом». Переход к политике 
форсированной индустриализации. Переход к политике массовой 
коллективизации. Влияние нарастающей международной напряженности 
на темпы и приоритеты индустриализации. Политические процессы в 
СССР в 1930-х гг. Советский социум в 1930-е гг. Культурная революция. 
Государственный контроль над сферой искусства. Внешняя политика 
СССР в 1920-е — 1930-е гг. «Великая депрессия» 1929–1933 гг. на Западе 
и поиск выхода из кризиса. Обострение международной ситуации в конце 
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1930-х гг.  
 
Тема 10. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 

гг.) 
 
Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской Германии на 

СССР. Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг. Победа под 
Москвой и ее историческое значение. 

Наиболее значимые решения советского правительства по 
организации отпора врагу. Принципиальная разница между стратегией 
СССР и стратегией гитлеровского Рейха. Нацистский оккупационный 
режим. Нападение японцев на Перл-Харбор и вступление США в войну. 
Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до весны 1943 
г. Жизнь советских граждан в тылу. Попытки гитлеровцев наладить 
планомерную эксплуатацию оккупированных территорий. Партизанское 
движение. Военные действия на Тихом океане и в Северной Африке. 

Сражение на Курской дуге и наступление Красной армии по всем 
фронтам до весны 1943 г. Рост выпуска военной техники в СССР, 
освоение новых образцов вооружений. Сотрудничество с гитлеровцами 
различных коллаборантов. Окончательное освобождение территории 
СССР и освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. 
Наиболее известные факты фальсификации истории, связанные с 
освободительной миссией Красной армии в Европе. 

Начало восстановления экономики освобожденных регионов СССР. 
Меры по консолидации советского общества и укреплению 
патриотических начал в условиях войны. Культура в годы Великой 
Отечественной войны. СССР и союзники. Формирование 
Антигитлеровской коалиции. Проблема открытия «второго фронта» в 
Европе. Советско-японская война 1945 г. и атомные бомбардировки 
японских городов со стороны США. Капитуляция Японии. Тегеранская, 
Ялтинская и Потсдамская конференции. Формирование основ ялтинского 
послевоенного мироустройства. Итоги Великой Отечественной и Второй 
мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 
коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической 
карты Европы. 

 
Тема 11. СССР в послевоеный период (1945–1991 гг.) 
 
Послевоенное восстановление экономики. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953). «Холодная война» и ее влияние на социально-
экономическое развитие страны. Новый виток массовых репрессий. 
«Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.). 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Завершение в СССР 
процесса урбанизации и экономические последствия этого. Изменения в 
общественных настроениях. Причины отстранения Хрущева от власти. 
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Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг. 
СССР — вторая экономика мира. Динамика экономического развития 
СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. по сравнению с ведущими 
странами Запада. Ситуация в сельском хозяйстве. Советское общество в 
период «позднего социализма». Принятие Конституции СССР 1977 г. 
Рост влияния КПСС. Зарождение и стремительный рост различных 
«неформальных» течений. Национальный вопрос в послевоенном СССР.  

Внешняя политика СССР в 1945–1985 гг. «Доктрина Брежнева». 
Советско-китайские отношения. СССР и война во Вьетнаме. Разрядка 
международной напряженности в 1970-е гг. Экономическая интеграция в 
рамках СЭВ и ЕЭС. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в 
первой половине 1980-х гг. Развитие культуры и искусства СССР в 
послевоенный период. Развитие телевидения.  

Попытки реформирования СССР во второй половине 1980-х гг. 
Перемены в отношении государства и церкви. «Парад суверенитетов» — 
причины и следствия. Обострение межнациональных конфликтов 
(Карабах, Баку, Тбилиси и др.). «Новоогаревский процесс» и договор об 
учреждении Союза Суверенных Государств. Путч ГКЧП, учреждение 
Содружества Независимых Государств, и роспуск СССР. 
Непосредственные и долгосрочные последствия распада СССР. Внешняя 
политика периода «перестройки». «Новое мышление». Роспуск ОВД и 
СЭВ. Поэтапная сдача руководством СССР внешнеполитических 
позиций. Объединение Германии и вопрос о расширении НАТО на 
восток. «Бархатные революции» в Восточной Европе. Окончание 
«холодной войны». Культура СССР в период «перестройки». 

 
Тема 12. Современная Российская Федерация (1991–2022 гг.) 
 

Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-
х гг. Нарастание негативных последствий реформ. Складывание системы 
независимых СМИ. Центробежные тенденции. Особенности 
политических процессов 1990-х гг. Центр и российские регионы, 
подписание Федеративного договора 1992 г. Борьба за восстановление 
конституционного порядка в Чечне. Хасавюртовские соглашения. 
Особенности политических процессов 1990-х гг. Б.Н. Ельцин и его 
окружение. Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. 
Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 
платформы. Нарастание противоречий по поводу хода и результатов 
реформ между президентом и Верховным Советом. Политический кризис 
1993 г. и его разрешение. Принятие Конституции РФ 1993 г. 

Внешняя политика. Начало интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. Культура России в конце XX века.  

Экономическое и социально-политическое развитие страны в 
начале XXI в. Устойчивый экономический рост. «Цифровой прорыв» — 
стремительное проникновение цифровых технологий во все отрасли 
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жизни. Политика построения инновационной экономики. Внедрение в 
России «Болонской системы» образования. Миграционная политика РФ, 
рост продолжительности жизни и уровня рождаемости. Культура России 
в начале XXI в.  

Внешняя политика в 2000–2013 гг. Отход России от односторонней 
ориентации на страны Запада, ставка на многовекторную внешнюю 
политику. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 
Создание ОДКБ. Феномен «цветных революций» в мире и на 
постсоветском пространстве. Внешнеполитические события 2014–2022 гг. 
Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. 
Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. 
Помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной 
безопасности России. Вооруженные провокации на Донбассе. 
Вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового 
захвата республик Донбасса. Официальное признание ЛНР и ДНР 
Россией. Начало специальной военной операции на Украине. 
Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от 
остального мира. 
 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, выполнение тестовых заданий, 
также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 
заданиям преподавателя. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля,  

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
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выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 
дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи 
из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной 
учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по 
всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 
реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку 
следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 
представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 
Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 
наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 
вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 
отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 
обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 
письменно проработаны каждым обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации и обсуждения 
 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  
Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 
формально отчитаться.  
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2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 
(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 
(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 
логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 
их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 
слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 
и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 
зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 
•  готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 
•  обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  
•  план сообщения;  
•  краткие выводы из всего сказанного;  
•  список использованных источников. 
Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 
указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 
умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 
диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  
•  сообщать новую информацию;  
•  использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  
•  дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  
•  иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 
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 Структура выступления. 
 Вступление должно содержать:  
•  название, сообщение основной идеи;  
•  современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 
•  живую интересную форму изложения; 
•  акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 
материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 
которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 
сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 
цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 
очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 
разбивается на отдельные задания. 

Для проведения обсуждения необходимо: 
1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
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Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 
одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 
исторических фактов в рамках изучаемого материала. Тестовые задания 
составлены к датам, понятиям, явлениям, основным разделам, важным 
терминологическим категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать ключевые даты, 
терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных 
категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.  

Владение хронологией, понятийным аппаратом, включённым в 
тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень 
понимания студентами важных методологических категорий. 

 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 
наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию,  
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу 

только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и 
вычисления 

  (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или 
на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы,  
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  
Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
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подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 
изучения дисциплины 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

Тема 1. Общие 
вопросы курса 

Методология 
исторической науки. 
Принципы периодизации 
в истории. Древний мир, 
Средние века, Новая 
история, Новейшая 
история. Общее и 
особенное в истории 
разных стран и народов.  
Роль исторических 
источников в изучении 
истории. Археология и 
вещественные 
источники. Письменные 
источники. 
Исторический источник 
и научное исследование 
в области истории. 
Научная хронология и 
летосчисление в истории 
России.  
Хронологические рамки 
истории России. Ее 
периодизация в связи с 
основными этапами в 
развитии российской 
государственности от 
возникновения 
государства Русь в IX в. 
до современной 
Российской Федерации. 
Географические рамки 
истории России в 
пределах 
распространения 
российской 
государственности в тот 
или иной период. 
История стран, народов, 
регионов, входивших в 
состав России на разных 
этапах ее существования 
как часть российской 
истории.  
История России как 
часть мировой истории. 
Необходимость изучения 
истории России во 

Работа с 
литературой, 
включая ЭБС, 
источниками в 
сети Internet 
Подготовка к тесту 
 Подготовка к 
тесту 
Подготовка к 
докладу-
презентации и 
дискуссии 

Тест 
Тест 
Доклад-
презентация и 
дискуссия 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

взаимосвязи с историей 
других стран и народов, 
в связи с основными 
событиями и 
процессами, оказавшими 
большое влияние на ход 
мировой истории. 

Тема 2. Народы 
и государства 
на территории 
современной 
России в 
древности. 
Русь в IX — 
первой трети 
XIII вв. 

Заселение территории 
современной России 
человеком современного 
вида. Основные 
направления развития и 
особенности 
древневосточной, 
древнегреческой и 
древнеримской 
цивилизаций. Великое 
переселение народов. 
Страны и народы 
Восточной Европы, 
Сибири и Дальнего 
Востока. 
Исторические условия 
складывания 
государственности. 
Формирование новой 
политической и 
этнической карты 
Европы. Политогенез в 
раннесредневековой 
Европе. Первые известия 
о Руси. Проблема 
образования 
Древнерусского 
государства. «Призвание 
варягов» и начало 
династии Рюриковичей. 
Дискуссии по поводу так 
называемой 
норманнской теории и 
современные научные 
взгляды на проблему.  
Формирование 
территории государства 
Русь. Дань и полюдье. 
Первые русские князья: 
Рюрик, Олег, Игорь, 
Ольга, Святослав, 
Владимир. Отношения с 
Византийской империей, 
странами Центральной, 
Западной и Северной 
Европы, кочевниками 
европейских степей. 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

Торговые пути. Русь в 
международной 
торговле. Принятие 
христианства и его 
значение. 
Территория и население 
государства Русь / 
Русская земля. 
Крупнейшие города 
Руси. Территориально-
политическая структура 
Руси: волости. Органы 
власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. 
Внутриполитическое 
развитие. Экономика 
древней Руси: 
земледелие, 
животноводство, 
ремесло, промыслы 
(охота, рыболовство, 
бортничество). 
Общественный строй 
Руси. Внешняя политика 
и международные связи: 
отношения с Византией, 
печенегами, половцами, 
странами Центральной, 
Западной и Северной 
Европы. 
Русь в середине XII — 
начале XIII в. 
Формирование земель — 
самостоятельных 
политических 
образований 
(«княжеств»). 
Важнейшие земли и 
особенности их 
социально-
экономического и 
политического развития: 
Киевская, Черниговская, 
Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская, 
Рязанская, Новгород — и 
начало формирование 
республиканского строя. 
Внешняя политика 
русских земель. 

Тема 3. Русь в 
XIII–XV вв. 

Монгольская империя. 
Завоевания Чингисхана и 
его потомков. Походы 
Батыя в Восточную и 

Работа с 
литературой, 
включая ЭБС, 
источниками в 

Тест 
Доклад-
презентация и 
дискуссия 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

Центральную Европу. 
Возникновение Орды. 
Судьбы русских земель 
после монгольского 
нашествия. Система 
зависимости русских 
земель от ордынских 
ханов.  
Южные и западные 
русские земли. 
Возникновение 
Литовского государства 
и включение в его состав 
части русских земель. 
Северо-западные земли. 
Эволюция 
республиканского строя 
в Новгороде и Пскове. 
Католическая церковь в 
Средние века. Папство. 
Крестовые походы. 
Ордена крестоносцев и 
отношения с ними 
русских земель. 
Александр Невский. 
Княжества Северо-
Восточной Руси. Борьба 
за великое княжение. 
Владимирское. 
Противостояние Твери и 
Москвы. Куликовская 
битва. Закрепление 
первенствующего 
положения московских 
князей. Перенос 
митрополичьей кафедры 
в Москву. Роль 
православной церкви в 
ордынский период 
русской истории. 
Образование 
национальных 
государств в Европе: 
общее и особенное. 
Русские земли в составе 
Великих княжеств 
Литовского, а также 
Польского королевства, 
и Великого княжества 
Московского. Унии 
между Польшей и 
Литвой. 
Объединение русских 
земель вокруг Москвы. 

сети Internet 
Подготовка к тесту 
Подготовка к 
докладу-
презентации и 
дискуссии 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

Династическая война в 
Московском княжестве 
второй четверти XV в. 
Великий Новгород и 
Псков в XV в.: 
политический строй, 
отношения с Москвой, 
Тевтонским орденом в 
Ливонии, Ганзой, 
Великим княжеством 
Литовским. Падение 
Константинополя и 
изменение церковно-
политической роли 
Москвы в православном 
мире. Возникновение 
доктрины «Москва — 
третий Рим». Иван III.  
Расширение 
международных связей 
Московского 
государства. 
Принятие общерусского 
Судебника. Церковь и 
великокняжеская власть. 
Дохристианская 
культура восточных 
славян и соседних 
народов. Основные 
достижения мировой 
культуры в эпоху 
Средневековья. 
Крещение Руси и его 
роль в дальнейшем 
развитии русской 
культуры. Начало 
каменного 
строительства. 
Древнерусское 
изобразительное 
искусство. Знания о мире 
и технологии. Обучение 
и уровень грамотности 
на Руси. 

Тема 4. Россия 
в XVI–XVII вв. 

Завершение процесса 
объединения русских 
земель под властью 
великих князей 
московских. Внешняя 
политика Московского 
государства в первой 
трети XVI в. Великий 
князь Василий III 
Иванович. Усиление 

Работа с 
литературой, 
включая ЭБС, 
источниками в 
сети Internet 
Подготовка к тесту 
Подготовка к 
докладу-
презентации и 
дискуссии 

Тест 
Доклад-
презентация и 
дискуссия 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

великокняжеской власти. 
Боярская дума. Первые 
приказы. 
Формирование 
национальных 
государств в Европе. 
Начало эпохи Великих 
географических 
открытий и расширение 
горизонтов европейской 
цивилизации. Открытие 
Америки. Становление 
капиталистических форм 
производства и обмена в 
Западной Европе. 
Реформация и 
контрреформация в 
Европе. 
Регентство великой 
княгини Елены 
Глинской. Период 
боярского правления. 
Официальное принятие 
Иваном IV царского 
титула. Правительство 
«Избранной рады». 
Оформление приказной 
системы органов 
центрального 
управления. Первые 
Земские соборы, вопрос 
о сословном 
представительстве в 
Московском 
государстве. Принятие 
общерусского Судебника 
1550 г. «Стоглавый 
собор» 1551 г. и 
усиление зависимости 
Русской православной 
церкви от государства. 
Опричнина. Внешняя 
политика Московского 
государства. Социально-
экономическое развитие 
страны. 
Экономический кризис в 
Московском государстве 
конца XVI в. 
Крепостнические 
тенденции. 
Династическая ситуация 
после кончины Ивана 
Грозного. Царствование 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

Федора Ивановича. 
Политическая борьба 
при московском дворе в 
конце XVI в. 
Учреждение 
патриаршества. 
Пресечение царской 
династии Рюриковичей. 
Земский собор и 
избрание на престол 
Бориса Годунова. 
Дискуссия о причинах и 
хронологии Смутного 
времени в России. 
Периодизация Смуты. 
Развитие феномена 
самозванства. 
Лжедмитрий I. Начало 
гражданской войны. 
Внутренняя и внешняя 
политика самозванца. 
Царствование Василия 
IV Ивановича Шуйского. 
Лжедмитрий II и его 
поход под Москву. 
Официальное 
вступление Речи 
Посполитой в войну 
против Московского 
государства (1609). 
Оборона Смоленска. 
Низложение царя 
Василия Шуйского. 
Иностранная 
интервенция как 
составная часть 
Смутного времени. 
Кульминация Смуты. 
Национальный этап 
Смутного времени. 
Подъем национально- 
освободительного 
движения. 
Формирование Первого 
ополчения. Образование 
Второго 
(«Нижегородского») 
ополчения и его поход к 
Москве. Освобождение 
столицы. Земский собор 
1613 г. Избрание на 
престол Михаила 
Федоровича Романова. 
Завершение Смутного 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

времени. Цена первой в 
истории России 
гражданской войны.  
Россия в XVII в. 
Социально-
экономическое развитие. 
Общественные 
потрясения и 
трансформации XVII в. 
Восстания «Бунташного 
века». Политическое 
развитие Московского 
государства. Царь 
Михаил Федорович. 
Царь Алексей 
Михайлович. 
Укрепление 
абсолютистских 
тенденций. Соборное 
уложение 1649 г. — 
общерусский свод 
законов. Укрепление 
приказной системы 
государственного 
управления. Церковная 
реформа и раскол 
Русской православной 
церкви. 
Старообрядчество. Царь 
Федор Алексеевич. 
Отмена местничества. 
Внешняя политика. 
Усиление 
национального, 
социального и 
религиозного гнета на 
украинских и 
белорусских землях в 
составе Речи 
Посполитой. Восстание 
под руководством 
Богдана Хмельницкого. 
Переяславская рада и 
решение о включении 
украинских земель в 
состав Российского 
государства. Русско-
польская война. 
Андрусовское 
перемирие. Возвращение 
Смоленских и Северских 
земель в состав России, 
присоединение 
Левобережной Украины 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

и Киева. 
Тридцатилетняя война 
(1618–1648) и 
Вестфальский мирный 
договор. Закат 
могущества империи 
Габсбургов и усиление 
Англии, Франции и 
Голландии. Начало 
колонизации 
европейскими 
государствами 
территорий Северной 
Америки. 
Культура России в XVI–
XVII столетиях. 
Распространение 
грамотности. Появление 
книгопечатания в 
Западной Европе и в 
России. Формирование 
культуры Нового 
времени. XVII век — век 
разума. Развитие 
экспериментального 
естествознания. Западное 
влияние в русской 
культуре XVII в. и 
основные каналы его 
проникновения. 

Тема 5. Россия 
в XVIII в.  
 
 
 

Необходимость 
преобразований. 
Перемены в структуре 
российского общества. 
Введение подушной 
подати и социальные 
последствия этой 
реформы. Рекрутские 
наборы. Общее и 
особенное в положении 
различных слоев 
общества в европейских 
странах и России. 
Преобразования в 
области 
государственного 
управления. Реформы 
местного управления. 
Становление 
регулярного государства. 
Использование опыта 
европейских государств 
в преобразовании 
управления. Основание 

Работа с 
литературой, 
включая ЭБС, 
источниками в 
сети Internet 
Подготовка к тесту 
Подготовка к 
докладу-
презентации и 
дискуссии 

Тест 
Доклад-
презентация и 
дискуссия 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

Санкт-Петербурга, 
становление его в 
качестве столицы 
Российской империи. 
Военная реформа Петра 
I.  
Внешняя политика Петра 
I. «Вечный» мир с 
Польшей и русско-
турецкая война 1686–
1700 гг. Крымские 
походы. Северная война 
1700–1721 гг. 
Ништадтский мир и его 
итоги. Восточная 
политика Петра I. 
Нормализация 
взаимоотношений с 
Китаем. Реформы в 
дипломатической сфере. 
Экономическое развитие. 
Политика меркантилизма 
и протекционизма, ее 
специфика для России. 
Внутренняя и внешняя 
торговля. Социальный 
протест. Государство и 
церковь в эпоху Петра I. 
Преобразования в 
области культуры и 
быта. Развитие 
образования и создание 
условий для научных 
исследований и их 
начало. Последствия 
петровских 
преобразований. 
Предпосылки и 
основные факторы 
политической 
нестабильности в России 
после Петра I. Приход к 
власти Анны 
Иоанновны, «затейка 
верховников», попытка 
ограничения 
самодержавия, цели ее 
сторонников и причины 
провала. Правление 
Анны Иоанновны, 
особенности ее 
внутренней политики. 
«Бироновщина» — суть 
явления, вопрос о 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 
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Форма текущего 
контроля 

«немецком засилье». 
Правление Елизаветы 
Петровны. Укрепление 
позиций дворянства. 
Меры в сфере 
экономики. Петр III. 
Распространение идей 
Просвещения в Европе. 
Вопрос о просвещенном 
абсолютизме в России. 
Уложенная комиссия 
1767–1769 гг. 
Укрепление 
самодержавной власти: 
идеология и практика. 
Губернская реформа 
Екатерины II. 
Крепостное хозяйство и 
крепостное право в 
системе хозяйственных и 
социальных отношений. 
Обострение социальных 
противоречий. 
Восстание под 
предводительством 
Емельяна Пугачева. 
Формирование 
сословной структуры 
российского общества. 
Взаимоотношения 
государства и церкви. 
Секуляризация 
церковных владений, ее 
последствия для 
дальнейшей жизни 
монастырей. 
Национальная и 
конфессиональная 
политика Российской 
империи. Включение в 
состав российского 
дворянства 
представителей 
верхушки нерусских 
народов и территорий, 
вошедших в состав 
империи. Экономическая 
политика правительства. 
Европа в XVIII в. 
Колонии европейских 
держав в Америке, Азии, 
Африке, Австралии. 
Международная 
торговля, работорговля.  
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темы 
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самостоятельное 
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Формы 
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работы 

Форма текущего 
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Внешняя политика 
России середины и 
второй половины XVIII 
в.  Предпосылки 
продвижения России к 
Черному морю. 
Освоение Новороссии. 
Участие России в 
разделах Речи 
Посполитой. Вхождение 
в состав России 
украинских, белорусских 
и прибалтийских земель. 
Россия в Семилетней 
войне. 
Павел I. Внешняя 
политика Павла I. 
Дворцовый переворот 
1801 г. 
Идеология Просвещения 
и ее влияние на развитие 
русской культуры XVIII 
в. Школа и образование 
в России в XVIII в. 
Культура разных 
сословий. Российская 
наука в XVIII в. Новые 
веяния в русском 
искусстве. 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

Тема 6. 
Российская 
империя в 
первой половине 
XIX в. 
 

Правительственный 
конституционализм 
начала XIX в. Александр 
I. «Негласный комитет» 
и «Непременный совет». 
Проекты реформ 
Сперанского и их 
реализация. Россия в 
системе международных 
отношений. 
Отечественная война 
1812 г. Заграничные 
походы русской армии. 
Венский конгресс и 
становление 
«европейского 
концерта». 
Революционаризм в 
Европе. Причины 
зарождения движения 
декабристов. Первые 
декабристские 
организации. Восстания 
на Сенатской площади и 
на Украине. 
Государственный строй в 
николаевской России. 
Роль Собственной Его 
Императорского 
Величества Канцелярии 
в процессе выработки 
правительственных 
решений. Кодификация 
законодательства. 
Становление 
юридического 
образования в России. 
Крестьянский вопрос в 
царствование Николая I. 
Русская общественная 
мысль второй четверти 
XIX в. 
Перемены во 
внешнеполитическом 
курсе во второй четверти 
XIX в. Русско-иранская 
война (1826–1828). 
Политика России в 
восточном вопросе. 
Русско-турецкая война 
(1828–1829). Война на 
Северном Кавказе: 
причины, этапы, 
последствия. Россия и 

Работа с 
литературой, 
включая ЭБС, 
источниками в 
сети Internet 
Подготовка к тесту 
Подготовка к тесту 
Подготовка к 
докладу-
презентации и 
дискуссии 

Тест 
Тест 
Доклад-
презентация и 
дискуссия 
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темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

европейские революции. 
Крымская война. 
Синопское сражение. 
Севастопольская 
оборона. Парижский 
мирный договор. 

Тема 7. 
Российская 
империя во 
второй 

Великие реформы 
Александра II как 
модернизационный 
проект. Крестьянская 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

половине XIX - 
начале XX вв. 

реформа 1861 г.: 
причины, этапы 
подготовки, последствия. 
Модернизация 
социальной структуры 
российского общества 
как политический фактор 
второй половины XIX в. 
Судебные 
преобразования 1870-х 
гг. Военная реформа 
Д.А. Милютина. 
Политический кризис 
конца 1870-х гг. 
Социальные и 
экономические 
последствия Великих 
реформ. 
Индустриализация и 
урбанизация. Развитие 
железнодорожной сети. 
Феномен империи в 
Новое время. 
Типологизация империй. 
Империи морские и 
континентальные. Россия 
как континентальная 
империя. Россия как 
многоконфессиональное 
государство. 
Складывание 
революционной 
традиции в России. 
Начало царствования 
Александра III. 
Концепция «народной 
монархии» как 
основополагающий 
элемент официальной 
идеологии 1880–1890-х 
гг. Экономический рост 
1890-х гг.: причины и 
масштабы. 
Особенности русского 
марксизма рубежа XIX–
XX вв. 
Начало царствования 
Николая II: 
общественные 
настроения, ожидания. 
Зарождение 
политических 
организаций и партий в 
России в конце XIX — 
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темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

начале ХХ в. 
Образование 
колониальных империй 
XIX — начала XX в. 
Столкновение интересов 
«великих держав» в 
Африке и Азии.  
Колониальный проект 
России на Дальнем 
Востоке. 
Взаимоотношения 
России и Японии. 
Русско-японская война.  
Первая русская 
революция. Манифест 17 
октября 1905 г. и его 
последствия. 
Особенности 
российского 
конституционализма. 
Основные 
государственные законы 
23 апреля 1906 г. 
Деятельность I Думы. II 
Государственная Дума и 
ее роспуск. Итоги 
Первой русской 
революции. 
Партийная система 
России 1905–1917 гг. 
Государственный совет в 
политической системе 
Российской империи. 
Государственная дума и 
традиции европейского 
парламентаризма. 
Аграрная реформа 
Столыпина: замысел, 
механизмы 
осуществления, 
последствия. 
Подготовка к большой 
европейской войне. 
Начало Первой мировой 
войны и российское 
общественное мнение. 
Этапы военных действий 
на Восточном фронте. 
Значение Первой 
мировой войны в связи с 
трансформацией 
политической системы 
России. Формирование 
Прогрессивного блока, 
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самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

его требования. 
Нарастание 
политических 
противоречий в январе – 
феврале 1917 г. 

Тема 8. Россия 
в период 
революции и 
Гражданской 
войны (1917–
1922 гг.) 

Кризис 1917 г. 
Февральские события в 
Петрограде. Отречение 
Николая II. Свержение 
самодержавия и попытки 
выхода из политического 
кризиса. Политика 
большевиков по 
отношению к 
Временному 
правительству и ее 
динамика. Свержение 
Временного 
правительства, захват 
власти 
большевиками в октябре 
1917 г. Гражданская 
война как особый этап 
революции. Созыв и 
разгон Учредительного 
собрания. Создание 
советской республики и 
вопрос о 
взаимоотношениях 
центральной власти и 
местных советов. 
Брестский мир и борьба 
вокруг его заключения. 
Создание РККА. 
Основные фронты 
Гражданской войны и 
военные действия на 
них. Интервенция 
иностранных войск. 
Национальная политика 
«красных» и «белых» в 
ходе Гражданской 
войны. Финальный этап 
Гражданской войны: 
поражение Врангеля, 
окончание 
крупномасштабной 
Гражданской войны в 
России и постепенный 
переход в 1921-1922 гг. 
правительства 
большевиков к задачам 
мирного времени. 
Социально-

Работа с 
литературой, 
включая ЭБС, 
источниками в 
сети Internet 
Подготовка к тесту 
Подготовка к 
докладу-
презентации и 
дискуссии 

Тест 
Доклад-
презентация и 
дискуссия 
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работы 

Форма текущего 
контроля 

экономические 
преобразования 
большевиков в годы 
Гражданской войны. 
Политика «Военного 
коммунизма». Советские 
идеологические и 
культурные новации 
периода Гражданской 
войны. 

Тема 9. СССР в 
1922–1941 гг. 
 
 

Социально-политические 
и экономические 
результаты «Военного 
коммунизма». Переход к 
Новой экономической 
политике. Важнейшие 
преобразования в рамках 
НЭПа. Создание СССР. 
Политическая борьба в 
СССР в 1920-е гг. 
Смерть В.И Ленина и 
борьба за «ленинское 
наследство». Социальная 
политика и ее реализация 
в 1920-е гг. Политика 
советского руководства 
по отношению к церкви. 
Культурное развитие в 
1920-е гг. Свертывание 
НЭПа. «Великий 
перелом». Переход к 
политике форсированной 
индустриализации. 
Переход к политике 
массовой 
коллективизации. 
Влияние нарастающей 
международной 
напряженности на темпы 
и приоритеты 
индустриализации. 
Политические процессы 
в СССР в 1930-х гг. 
Советский социум в 
1930-е гг. Культурная 
революция. 
Государственный 
контроль над сферой 
искусства. Внешняя 
политика СССР в 1920-е 
— 1930-е гг. «Великая 
депрессия» 1929–1933 гг. 
на Западе и поиск 
выхода из кризиса. 

Работа с 
литературой, 
включая ЭБС, 
источниками в 
сети Internet 
Подготовка к тесту 
Подготовка к 
докладу-
презентации и 
дискуссии 

Тест 
Доклад-
презентация и 
дискуссия 
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работы 

Форма текущего 
контроля 

Обострение 
международной 
ситуации в конце 1930-х 
гг. 

Тема 10. СССР 
в годы Великой 
Отечественной 
войны (1941–
1945 гг.) 

Германский план 
«Барбаросса». Нападение 
нацистской Германии на 
СССР. Боевые действия 
летом 1941 — зимой 
1941/42 гг. Победа под 
Москвой и ее 
историческое значение. 
Наиболее значимые 
решения советского 
правительства по 
организации отпора 
врагу. Принципиальная 
разница между 
стратегией СССР и 
стратегией 
гитлеровского Рейха. 
Нацистский 
оккупационный режим. 
Нападение японцев на 
Перл-Харбор и 
вступление США в 
войну. Сражения на 
советско-германском 
фронте с весны 1942 г. 
до весны 1943 г. Жизнь 
советских граждан в 
тылу. Попытки 
гитлеровцев наладить 
планомерную 
эксплуатацию 
оккупированных 
территорий. 
Партизанское движение. 
Военные действия на 
Тихом океане и в 
Северной Африке. 
Сражение на Курской 
дуге и наступление 
Красной армии по всем 
фронтам до весны 1943 г. 
Рост выпуска военной 
техники в СССР, 
освоение новых образцов 
вооружений. 
Сотрудничество с 
гитлеровцами различных 
коллаборантов. 
Окончательное 
освобождение 

Работа с 
литературой, 
включая ЭБС, 
источниками в 
сети Internet 
Подготовка к тесту 
Подготовка к 
докладу-
презентации и 
дискуссии 

Тест 
Доклад-
презентация и 
дискуссия 
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Форма текущего 
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территории СССР и 
освободительный поход 
в Восточную и 
Центральную Европу. 
Наиболее известные 
факты фальсификации 
истории, связанные с 
освободительной 
миссией Красной армии 
в Европе. 
Начало восстановления 
экономики 
освобожденных 
регионов СССР. Меры 
по консолидации 
советского общества и 
укреплению 
патриотических начал в 
условиях войны. 
Культура в годы 
Великой Отечественной 
войны. СССР и 
союзники. 
Формирование 
Антигитлеровской 
коалиции. Проблема 
открытия «второго 
фронта» в Европе. 
Советско-японская война 
1945 г. и атомные 
бомбардировки японских 
городов со стороны 
США. Капитуляция 
Японии. Тегеранская, 
Ялтинская и 
Потсдамская 
конференции. 
Формирование основ 
ялтинского 
послевоенного 
мироустройства. Итоги 
Великой Отечественной 
и Второй мировой 
войны. Решающий вклад 
СССР в победу 
антигитлеровской 
коалиции. Людские и 
материальные потери. 
Изменения политической 
карты Европы. 

Тема 11. СССР 
в послевоенный 
период (1945-

Послевоенное 
восстановление 
экономики. «Поздний 
сталинизм» (1945–1953). 

Работа с 
литературой, 
включая ЭБС, 
источниками в 

Тест 
Доклад-
презентация и 
дискуссия 
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1991 гг.) «Холодная война» и ее 
влияние на социально-
экономическое развитие 
страны. Новый виток 
массовых репрессий. 
«Оттепель» (вторая 
половина 1950-х — 
первая половина 1960-х 
гг.). 
Борьба за власть после 
смерти И.В. Сталина. 
Завершение в СССР 
процесса урбанизации и 
экономические 
последствия этого. 
Изменения в 
общественных 
настроениях. Причины 
отстранения Хрущева от 
власти. 
Власть и общество во 
второй половине 1960-х 
— начале 1980-х гг. 
СССР — вторая 
экономика мира. 
Динамика 
экономического развития 
СССР в середине 1960-х 
— начале 1980-х гг. по 
сравнению с ведущими 
странами Запада. 
Ситуация в сельском 
хозяйстве. Советское 
общество в период 
«позднего социализма». 
Принятие Конституции 
СССР 1977 г. Рост 
влияния КПСС. 
Зарождение и 
стремительный рост 
различных 
«неформальных» 
течений. Национальный 
вопрос в послевоенном 
СССР.  
Внешняя политика СССР 
в 1945–1985 гг. 
«Доктрина Брежнева». 
Советско-китайские 
отношения. СССР и 
война во Вьетнаме. 
Разрядка международной 
напряженности в 1970-е 
гг. Экономическая 

сети Internet 
Подготовка к тесту 
Подготовка к 
докладу-
презентации и 
дискуссии 
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интеграция в рамках 
СЭВ и ЕЭС. Усиление 
внешнеполитических 
вызовов для СССР в 
первой половине 1980-х 
гг. Развитие культуры и 
искусства СССР в 
послевоенный период. 
Развитие телевидения.  
Попытки 
реформирования СССР 
во второй половине 
1980-х гг. Перемены в 
отношении государства и 
церкви. «Парад 
суверенитетов» — 
причины и следствия. 
Обострение 
межнациональных 
конфликтов (Карабах, 
Баку, Тбилиси и др.). 
«Новоогаревский 
процесс» и договор об 
учреждении Союза 
Суверенных Государств. 
Путч ГКЧП, учреждение 
Содружества 
Независимых 
Государств, и роспуск 
СССР. 
Непосредственные и 
долгосрочные 
последствия распада 
СССР. Внешняя 
политика периода 
«перестройки». «Новое 
мышление». Роспуск 
ОВД и СЭВ. Поэтапная 
сдача руководством 
СССР 
внешнеполитических 
позиций. Объединение 
Германии и вопрос о 
расширении НАТО на 
восток. «Бархатные 
революции» в Восточной 
Европе. Окончание 
«холодной войны». 
Культура СССР в период 
«перестройки». 

Тема 12. 
Современная 
Российская 

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

Работа с 
литературой, 
включая ЭБС, 
источниками в 

Тест 
Доклад-
презентация и 
дискуссия 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

Федерация 
(1991–2022 гг.) 

негативных последствий 
реформ. Складывание 
системы независимых 
СМИ. Центробежные 
тенденции. Особенности 
политических процессов 
1990-х гг. Центр и 
российские регионы, 
подписание 
Федеративного договора 
1992 г. Борьба за 
восстановление 
конституционного 
порядка в Чечне. 
Хасавюртовские 
соглашения. 
Особенности 
политических процессов 
1990-х гг. Б.Н. Ельцин и 
его окружение. 
Складывание и 
особенности 
многопартийности 1990-
х гг. Основные 
политические партии и 
движения 1990-х гг., их 
лидеры и платформы. 
Нарастание 
противоречий по поводу 
хода и результатов 
реформ между 
президентом и 
Верховным Советом. 
Политический кризис 
1993 г. и его разрешение. 
Принятие Конституции 
РФ 1993 г. Внешняя 
политика. Начало 
интеграционных 
процессов на 
постсоветском 
пространстве. Культура 
России в конце XX века.  
Экономическое и 
социально-политическое 
развитие страны в начале 
XXI в. Устойчивый 
экономический рост. 
«Цифровой прорыв» — 
стремительное 
проникновение 
цифровых технологий во 
все отрасли жизни. 
Политика построения 

сети Internet 
Подготовка к тесту 
Подготовка к 
докладу-
презентации и 
дискуссии 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

инновационной 
экономики. Внедрение в 
России «Болонской 
системы» образования. 
Миграционная политика 
РФ, рост 
продолжительности 
жизни и уровня 
рождаемости. Культура 
России в начале XXI в.  
Внешняя политика в 
2000–2013 гг. Отход 
России от односторонней 
ориентации на страны 
Запада, ставка на 
многовекторную 
внешнюю политику. 
Интеграционные 
процессы на 
постсоветском 
пространстве. Создание 
ОДКБ. Феномен 
«цветных революций» в 
мире и на постсоветском 
пространстве. 
Внешнеполитические 
события 2014–2022 гг. 
Государственный 
переворот 2014 г. на 
Украине и его 
последствия. 
Воссоединение Крыма и 
Севастополя с Россией, 
создание ЛНР и ДНР. 
Помощь зарубежным 
странам в борьбе с 
коронавирусной 
инфекцией. Отказ США, 
НАТО и ЕС от 
обсуждения угроз 
национальной 
безопасности России. 
Вооруженные 
провокации на Донбассе. 
Вооруженные 
провокации и подготовка 
украинским режимом 
силового захвата 
республик Донбасса. 
Официальное признание 
ЛНР и ДНР Россией. 
Начало специальной 
военной операции на 
Украине. Санкционное 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельная 

работы 

Форма текущего 
контроля 

давление стран Запада на 
Россию, попытки ее 
изоляции от остального 
мира. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
 
Основная литература: 
1. История России до начала XXI века: учебник для вузов / под 

редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 414 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-19256-8. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/560069 

 
Дополнительная литература: 
1. История России: учебник и практикум для вузов / Д. О. Чураков [и 

др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 462 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09040-6. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511302 

2. Зуев, М. Н.  История России: учебник и практикум для вузов / 
М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2023. — 706 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-15320-0. — Текс: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510434 

3. История России. XX — начало XXI века: учебник для вузов / 
Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 
311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13567-1. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510943  

4. Карамзин, Н. М.  История государства Российского в 12 т. Тома 
IX—X / Н. М. Карамзин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
310 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05272-5. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454593 

5. Степанова, Л. Г.  История России. Практикум: учебное пособие 
для вузов / Л. Г. Степанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 
231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09507-4. — Текст: 

https://urait.ru/bcode/560069
https://urait.ru/bcode/511302
https://urait.ru/bcode/510434
https://urait.ru/bcode/510943
https://urait.ru/bcode/454593
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/517091 

 
6.2. Описание материально-технической базы 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных 
занятий, предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, в 
состав которых входят: комплекты специализированной учебной мебели, 
доска классная, мультимедийный проектор, экран, компьютер с 
установленным лицензионным программным обеспечением, с выходом в 
сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – 
аудитория, оснащенная следующим оборудованием и техническими 
средствами: специализированная мебель для преподавателя и 
обучающихся, доска учебная, мультимедийный проектор, экран, звуковые 
колонки, компьютер (ноутбук), персональные компьютеры для работы 
обучающихся с установленным лицензионным программным 
обеспечением, с выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
6.3. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в 
том числе комплект лицензионного программного обеспечения, 
электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

1. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
2. https://urait.ru – ЭБС «Образовательная платформа Юрайт» 
3. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная 

электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU»  
4. https://student2.consultant.ru/ – онлайн-версия КонсультантПлюс: 

Студент информационной справочной системы «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
- Windows (зарубежное, возмездное); 
- MS Office (зарубежное, возмездное); 
- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 
- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, 

свободно распространяемое); 
- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 
- Comodo Internet Security (зарубежное, свободно 

распространяемое). 
 

 

https://urait.ru/bcode/517091
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://student2.consultant.ru/
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 
№ 
п/п 

Форма учебного 
занятия, по которому 

проводится ТКУ/ 
оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1 Тест (1 семестр) 5 – верные ответы на 90% и более заданий 
4 – верные ответы на 80% и более заданий 
3 – верные ответы на 70% и более заданий 
2 – верные ответы на 60% и более заданий 
1 – верные ответы на 50% и более заданий 

2 Тест (1 семестр) 7 – верные ответы на 90% и более заданий 
6 – верные ответы на 80% и более заданий 
5-4 – верные ответы на 70% и более заданий 
3-2 – верные ответы на 60% и более заданий 
1 – верные ответы на 50% и более заданий 

3 Доклад-презентация  и 
дискуссия  
 

Максимальная оценка за мероприятие составляет 5 
баллов и включает оценку за доклад-презентацию  и 
оценку за дискуссию 
Доклад-презентация   
3– доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, 
презентация легко читаема и ясна для понимания, 
грамотное использование исторической терминологии, 
свободное изложение рассматриваемых проблем, 
докладчик правильно ответил на все вопросы; 
2 – некорректное оформление либо отсутствие 
презентации, грамотное использование исторической 
терминологии, в основном свободное изложение 
рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно 
ответил на все вопросы в ходе дискуссии. 
1 - отсутствие презентации, неграмотное использование 
исторической терминологии, алогичное изложение 
рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно 
ответил на все вопросы  
Дискуссия 
2 – точные, развернутые и аргументированные ответы на 
указанные вопросы, грамотное использование историко-
правовой терминологии,  
 1 – правильные ответы на один вопросы в целом 
грамотное использование историко-правовой 
терминологии 
0 – неправильные ответы либо отсутствие ответов на 
указанные вопросы 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 
 

Примерные темы докладов-презентаций: 
Тема 1. Общие вопросы курса 



50 

 
1. Виды исторических источников. 
2. Географические рамки истории России. 
3. История России как часть мировой истории. 
Тема 2. Народы и государства на территории современной 

России в древности. Русь в IX — первой трети XIII вв. 
1. Проблема образования государства Русь. 
2. Экономика Руси. 
3. Формирование земель — самостоятельных политических 

образований («княжеств»). 
Тема 3. Русь в XIII–XV вв. 
1. Судьбы русских земель после монгольского нашествия.  
2. Объединение русских земель вокруг Москвы. 
3. Династическая война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. 
Тема 4. Россия в XVI–XVII вв. 
1. Внешняя политика Московского государства в первой трети XVI 

в.  
2. Первые Земские соборы, вопрос о сословном представительстве 

в Московском государстве. 
3. Опричнина. 
Тема 5. Россия в XVIII в.  
1. Внешняя политика Петра I. 
2. Губернская реформа Екатерины II. 
3. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в.   
Тема 6. Российская империя в первой половине XIX в. 
1. Проекты реформ Сперанского и их реализация. 
2. Государственный строй в николаевской России. 
3. Крымская война. 
Тема 7. Российская империя во второй половине XIX - начале XX 

вв. 
1. Крестьянская реформа 1861 г. 
2. Военная реформа Д.А. Милютина. 
3. Партийная система России 1905–1917 гг. 
Тема 8. Россия в период революции и Гражданской войны (1917–

1922 гг.) 
1. Февральские события в Петрограде. Отречение Николая II. 
2. Созыв и разгон Учредительного собрания. 
3. Брестский мир. 
Тема 9. СССР в 1922–1941 гг. 
1. Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. 
2. Массовая коллективизация. 
3. Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. 
Тема 10. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 

гг.) 
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1. Битва за Москву. 
2. Открытие «второго фронта» в Европе. 
3. Наиболее известные факты фальсификации истории, связанные с 

освободительной миссией Красной армии в Европе. 
Тема 11. СССР в послевоенный период (1945-1991 гг.) 
1. Послевоенное восстановление экономики. 
2. «Холодная война». 
3. Экономическое развитие СССР в середине 1960-х — начале 

1980-х гг. 
Тема 12. Современная Российская Федерация (1991–2022 гг.) 
1. Начало интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве в 1990-е гг. 
2. Культура России в конце XX века. 
3. Внешняя политика России в 2000–2013 гг. – основные 

направления. 
 

Примерные темы обсуждений: 
Тема 1. Общие вопросы курса 
1. Какую роль играют исторические источники в изучении 

истории?  
2. Чем обусловлены географические рамки истории России? 
3. Чем обусловлена необходимость изучения истории России во 

взаимосвязи с историей других стран и народов? 
Тема 2. Народы и государства на территории современной 

России в древности. Русь в IX — первой трети XIII вв. 
1. Какие факторы способствовали возникновению государства 

Руси? 
2. Какие факторы влияли на экономическое развитие Руси? 
3. В чем заключалось отличие социально-экономического и 

политического развития Суздальской и Галицкой земель? 
Тема 3. Русь в XIII–XV вв. 
1. В чем заключалась зависимость русских земель от ордынских 

ханов? 
2. Почему именно Москва одержала победу в борьбе за 

объединение русских земель? 
3. Какие факторы обусловили династическую войну в Московском 

княжестве второй четверти XV в.? 
Тема 4. Россия в XVI–XVII вв. 
1. Какие задачи в сфере внешней политики стояли перед 

Московским государством в первой трети XVI в.? 
2. Чем был обусловлен социальный состав Земских соборов? 
3. Каким образом опричнина повлияла на развитие России? 
Тема 5. Россия в XVIII в.  
1. Какие задачи в сфере внешней политики стояли перед Россией в 

начале XVIII в.?   
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2. Какие задачи преследовала губернская реформа Екатерины II? 
3. Какие факторы обусловили раздел Речи Посполитой? 
Тема 6. Российская империя в первой половине XIX в. 
1. Какой из проектов реформ Сперанского можно считать наиболее 

удачным и своевременным? 
2. Какую роль играла Собственная Его Императорского 

Величества Канцелярии в процессе выработки правительственных 
решений? 

3. Каковы были последствия Крымской войны для развития 
России? 

Тема 7. Российская империя во второй половине XIX - начале XX 
вв. 

1. Насколько завершенный характер носила крестьянская реформа 
1861 г.? 

2. Какие последствия имела военная реформа Д.А. Милютина? 
3. Какой характер носила партийная система России 1905–1917 гг.? 
Тема 8. Россия в период революции и Гражданской войны (1917–

1922 гг.) 
1. Какие факторы обусловили кризис власти в начале 1917 г.? 

Имело ли место иностранное вмешательство? 
2. Какие последствия имел разгон Учредительного собрания? 
3. Носило ли заключение Брестского мира вынужденный характер? 

Существовала ли альтернатива? 
Тема 9. СССР в 1922–1941 гг. 
1. Чем был обусловлен переход к Новой экономической политике? 
2. Чем был обусловлен переход к политике массовой 

коллективизации? 
3. Какие задачи в сфере внешней политики стояли перед ССР в 

1920-е гг.? Насколько успешно они были реализованы? 
Тема 10. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 

гг.) 
1. Какое значение для СССР имела победа в битве за Москву? 
2. Чем было обусловлено промедление с открытием «второго 

фронта» в Европе? 
3. Какие цели обычно преследуют лица, фальсифицирующие 

исторические факты, связанные с освободительной миссией Красной 
армии в Европе? 

Тема 11. СССР в послевоенный период (1945-1991 гг.) 
1. Благодаря чему в послевоенный период удалось в короткие 

сроки восстановить экономику СССР? 
2. Как «Холодная война» повлияла на социально-экономическое 

развитие СССР? 
3. Какова была динамика экономического развития СССР в 

середине 1960-х — начале 1980-х гг. по сравнению с ведущими странами 
Запада? 
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Тема 12. Современная Российская Федерация (1991–2022 гг.) 
1. Какие факторы способствовали интеграции на постсоветском 

пространстве в 1990-е гг.? 
2. Какие факторы оказали влияние на развитие культуры России в 

конце XX века? 
3. Чем были обусловлены отход России от односторонней 

ориентации на страны Запада и ставка на многовекторную внешнюю 
политику? 

 
Примерные тестовые задания: 
Тема 1. Общие вопросы курса 
1. Новейшая история изучает период … 
а) в истории человечества, выделяемый между Доисторическим 

периодом и началом Средних веков в Европе 
б) в истории человечества, следующий после Античности и 

предшествующий Новому времени 
в) в истории человечества, находящийся между Средневековьем и 

Новейшим временем 
г) в истории человечества с 1914 г. по нынешнее время 
 
2. Археология – это… 
а) наука, изучающая историю общества по материальным остаткам 

жизни и деятельности людей – вещественным памятникам 
б) отрасль истории, изучающая историю через «призму» географии, 

также это и география какой-либо территории на определенном 
историческом этапе ее развития 

в) наука о народах, изучающая их происхождение и расселение, быт 
и культуру 

г) отрасль исторической науки, изучающая ее историю (накопление 
исторических знаний, истолкование исторических явлений, смена 
методологических направлений в исторической науке и др.) 

 
3. Этнография – это… 
а) наука, изучающая историю общества по материальным остаткам 

жизни и деятельности людей – вещественным памятникам 
б) наука о народах, изучающая их происхождение и расселение, быт 

и культуру 
в) отрасль исторической науки, изучающая ее историю (накопление 

исторических знаний, истолкование исторических явлений, смена 
методологических направлений в исторической науке и др.) 

г) отрасль истории, изучающая историю через «призму» географии, 
также это и география какой-либо территории на определенном 
историческом этапе ее развития 

 
4. Историческая дисциплина, изучающая историю исторической 
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науки – это … 
а) геральдика 
б) историография 
в) историософия 
г) вексиллология 

 
5. К вспомогательным историческим дисциплинам относят 

(укажите 2 варианта ответа) … 
а) ономастику 
б) военную историю 
в) геральдику 
г) экономическую историю 
 
Тема 2. Народы и государства на территории современной 
России в древности. Русь в IX — первой трети XIII вв. 
 
1. Автором «Повести временных лет» является … 
а) Нестор 
б) Лаврентий 
в) Иларион 
 
2. … был первым князем единого Древнерусского государства 
а) Игорь 
б) Олег 
в) Святослав 
 
3. Первые усобицы на Руси произошли после смерти … 
а) Изяслава 
б) Ярополка 
в) Святослава 
 
4. В середине 50-х гг. XI в. на Руси … 
а) был построен Собор Святой Софии 
б) был построен Спасский собор 
в) появилась Киево-Печерская лавра 
 
5. Причинами политической раздробленности являются (укажите 

несколько вариантов ответа) ... 
а) натуральное хозяйство  
б) климатические изменения  
в) экономическое развитие отдельных районов и территорий  
г) развитие информационных технологий  
д) изменение статуса правителя  
е) увеличение привилегий крестьянства  
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Тема 3. Русь в XIII–XV вв. 
 
1. Московское княжество было выделено Даниилу Александровичу 

в …  
а) 1247 г. 
б) 1276 г. 
в) 1325 г. 
г) 1327 г. 
 

2. Превращение Москвы в центр объединения русских земель 
связано с активной деятельностью … 

а) Владимира Мономаха и Мстислава Удалого 
б) Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского 
в) Ивана Калиты и Дмитрия Донского 
г) Ярослава Всеволодовича и Александра Невского 
 
3. Княжеством, претендовавшим на объединение русских земель 

помимо Московского княжества, являлось … 
а) Киевское княжество 
б) Великое княжество Литовское и Русское 
в) Рязанское княжество 
г) Переяславское княжество 
 
4. Укажите, что из перечисленного ниже относится к деятельности 

Ивана Калиты. 
а) получение права сбора дани для ордынского хана со всех русских 

земель 
б) начало освоения Сибири 
в) прекращение уплаты дани ордынскому хану 
г) учреждение приказов 
 
5. В каком году произошла Куликовская битва? 
а) 1378 г. 
б) 1380 г. 
в) 1480 г. 
г) 1497 г. 

 
Тема 4. Россия в XVI–XVII вв. 

 
1. … – это сословно-представительное учреждение в России, 

появившееся в период реформ Избранной рады 
а) Земский собор 
б) Уложенная комиссия 
в) Негласный комитет 
г) Боярская дума 
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2. Результатом церковных реформ Никона в XVII в. стало такое 

событие, как … 
а) учреждение патриаршества в России 
б) изменение церковных обрядов 
в) отделение церкви от государства 
г) передача церковной земельной собственности государству 
 
3. Походом казаков в Сибирь в конце XVI в., положившим начало 

освоению Россией данного региона, руководил… 
а) Семен Дежнев 
б) Ерофей Хабаров 
в) Витус Беринг 
г) Ермак Тимофеевич 
 
4. Расставьте имена правителей в хронологической 

последовательности их правления: 
а) Михаил Романов 
б) Борис Годунов 
в) Федор Иванович 
г) Лжедмитрий I 
Ответ: в, б, г, а 
 
5. … относится к XVII в. 
а) Введение заповедных лет 
б) Учреждение стрелецкого войска 
в) Создание полков «нового строя» 
г) Созыв первого Земского собора 

 
Тема 5. Россия в XVIII в.  

 
1. В середине XVIII в. Россия принимала участие в … войне 
а) Семилетней 
б) Северной 
в) Отечественной 
 
2. Ассамблеи появились в России в царствование … 
а) Петра I 
б) Екатерины II 
в) Елизаветы Петровны 
 
3. … - лицо, руководившее государством в случае малолетства или 

болезни монарха  
а) Фаворит 
б) Кесарь  
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в) Регент  
г) Опричник 
 
4. В первую очередь Петр I преобразовал … 
а) мануфактуры 
б) армию и флот 
в) приказную систему 

 
5. Петр I назвал «матерью Полтавской баталии» 
а) Сражение при Лесной 
б) Взятие Нарвы 
в) Взятие Нотебурга 

 
Тема 6. Российская империя в первой половине XIX в. 

 
1. Бородинское сражение произошло … 1812 г. 
а) 26 августа 
б) 8 ноября 
в) 14 декабря 
 
2. Верховная власть в России в начале XIX в. принадлежала … 
а) императору 
б) Сенату 
в) Синоду 
 
3. Представители одного из направлений русской общественной 

мысли  
1840–50 гг., которые выступали за отмену крепостного права и признание 
необходимости развития России преимущественно по 
западноевропейскому пути – это … 

а) либералы 
б) демократы 
в) прогрессисты 
г) западники 
 
4. Картели, синдикаты и тресты – это … 
а) государственные органы, осуществляющие управление 

промышленностью 
б) основные виды промышленных монополий 
в) общественные организации банкиров и предпринимателей 
г) виды производственных кооперативов 
 
5. В России в первой половине XIX в. большая часть земли 

принадлежала … 
а) дворянам 
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б) представителям духовенства 
в) купечеству 

 
Тема 7. Российская империя во второй половине XIX - начале XX 

вв. 
 
1. Третьеиюньский государственный переворот произошел в … 
а) 1905 г. 
б) 1907 г. 
в) 1909 г. 
г) 1911 г. 
 
2. Русско-японская война завершилась в … 
а) 1900 г. 
б) 1905 г. 
в) 1907 г. 
г) 1917 г. 
 
3. Управление церковью в конце XIX в. от имени государства 

осуществлялось … 
а) императором 
б) Сенатом 
в) Синодом 
 
4. Согласно Основным государственным законам 1906 г. монарх 

разделял законодательную власть с ...  
а) Советом Министров 
б) Государственной Думой  
в) Советом Федерации  
г) Государственным Советом 
 

5. Декадентство – это … 
а) настроение упадничества, тоски и безнадежности, свойственное 

многим деятелям культуры рубежа XIX–XX вв. 
б) совокупность литературно-художественных течений начала XX 

в., выступающих против традиционного реализма 
в) направление в европейском и русском искусстве конца XIX – 

начала XX в., характеризующееся стремлением запечатлеть мир в его 
изменчивости 

 
Тема 8. Россия в период революции и Гражданской войны 

(1917–1922 гг.) 
 

1. Органом, созданным в России весной 1917 г. вместо полиции, 
была… 
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а) милиция 
б) жандармерия 
в) национальная гвардия 
г) дружина 
 
2. Двоевластие заключалось в том, что власть в России делили 
а) Временное правительство 
б) Совнарком 
в) Государственная Дума 
г) Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов 
 
3. Система экономических и политических мер Советском  

государстве  в условиях Гражданской войны (1918–1920), связанная с 
ликвидацией всех рыночных отношений, национализацией 
промышленных предприятий, это… 

… 
а) военный коммунизм 
б) приватизация 
в) секуляризация 
 
4. Первая Конституции РСФСР была принята в …году 
а) 1914 
б) 1917 
в) 1918  
г) 1920 
 
5. Свержение монархии в России произошло в…году 
а) 1801 
б) 1861 
в) 1904 
г) 1917 
 

Тема 9. СССР в 1922–1941 гг. 
 

1. По Конституции СССР 1924 г. высшим органом власти в СССР 
объявлялся 

а)  Съезд Советов СССР 
б) Совет народных комиссаров СССР 
в) Верховный Совет СССР 
г) Сенат 
 
2. Комплекс репрессивных мер, связанных принудительным 

переселением зажиточных крестьянских семей, объявленных кулаками, в 
отдаленные районы СССР с передачей их имущества и хозяйств 
колхозам, называется… 
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а) раскулачиванием 
б) инквизицией 
в) индустриализацией 
г) секуляризацией 
 
3. Одной из целей НЭПа можно назвать… 
а)  введение полного запрета на предпринимательскую деятельность 
б)  упразднение централизованного планирования 
в) создание крупных коллективных сельских хозяйств 
г)  укрепление социальной базы власти большевиков 
 
4. В Декларации и Договоре о создании СССР предусматривалось 

вхождение республик в единое государство… 
а)  на принципах автономизации 
б)  на принципах федерации 
в)  на принципах унитарности 
г)  на принципах конфедерации 
 
5. В 1922 г. Советская Россия восстановила дипломатические 

отношения с… 
а) Великобританией 
б) Германией 
в) Италией 
г) Францией 
 
Тема 10. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 

гг.) 
 
1. 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. происходила… 
А) Битва за Москву 
Б) Сталинградская битва 
В) Курская битва 
Г) Битва за Днепр 
 
2. Укажите страны, являющиеся союзниками гитлеровской Германии 

и входившие в «Ось» в годы Второй мирровой войны: 
А) Чехословакия 
Б) Италия 
В) США 
Г) Португалия 
Д) Венгрия 
 
3. Итогом Второй мировой войны стало усиление влияния… 
а) нацизма 
б) реваншизма 
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в) колониализма 
г) коммунистических партий 
 
4. На Тегеранской конференции 1943 года обсуждался вопрос… 
а) о безоговорочном вступлении СССР в войну с Японией 
б) о размере репараций, которые должна будет выплатить Германия 
в) об открытии второго фронта  
г) о Ленд-Лизе 
 
5. Главное управление контрразведки, образованное в 1943 г., 

получило сокращенное наименование… 
а) Совнарком 
б) НКВД 
в) ВСНХ 
г) СМЕРШ 
 
Тема 11. СССР в послевоенный период (1945-1991 гг.) 
 
1. На грань ядерной войны поставило мир… 
1) ведение войск СССР и государств ОВД в Чехословакию 
2) ввод советских войск в Афганистан в 1979г.  
3) разрастание Карибского кризиса 
4) выступление Н.Хрущева в ООН 
 
2. Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе был подписан в Хельсинки в … 
1) 1970 г. 
2) 1972 г. 
3) 1975 г. 
4) 1979 г. 
 
3. Международная организация, созданная после Второй мировой 

войны державами-победительницами для поддержания и укрепления 
мира и безопасности, это… 

а) Содружество независимых государств 
б) Организация Варшавского договора 
в) Лига Наций 
г) Организация объединенных наций 
 
4. СССР прекратил свое существование  в … году 
а) 1990 
б) 1991 
в) 1992 
г) 1993 
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5. Второй этап НТР в XX в. связан… 
а)  с развитием энергетики    
б)  с развитием астрофизики    
в)  с развитием микроэлектроники 
г)  с развитием генетики 

 
Тема 12. Современная Российская Федерация (1991–2022 гг.) 
 

1. На выборах в Государственную Думу РФ в 2021 г. наибольшее 
число мест получила партия … 

а) ЛДПР 
б)  Демократическая Россия 
в) Единая Россия 
г)  Родина 
 
2. Первым Президентом Российской Федерации был … 
а) Б.Н. Ельцин 
б) Н.И. Рыжков 
в) Ю.В. Андропов 
г) А.В. Руцкой 
 
3. Принятие Конституции Российской Федерации состоялось в … 

году 
а) 1990 
б) 1993 
в) 1995 
г) 1999 
 
4. Членами НАТО являются … 
а) США 
б) Китай 
в) Великобритания 
г) ФРГ 
 
5. Переход государственной собственности в частную собственность 

называется… 
а) национализацией 
б) приватизацией 
в) секуляризацией 
г) конфискацией 

 
7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
Зачет представляет собой выполнение 
обучающимся заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить степень 
владения обучающимся принципами 
предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление способности 
обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы 
решения практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий оценивается 
по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-10 баллов 
Задание 2: 0-10 баллов 
Задание 3: 0-20 баллов  
Суммарное количество баллов с учетом ТКУ и 
ПА 
«Зачтено» 
-90 и более– ответ правильный, логически 
выстроен, приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная лексика. Задания 
решены правильно. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат.  
-70 и более – ответ в целом правильный, логически 
выстроен, приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная лексика. Ход 
решения задания правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно интерпретирует 
полученный результат.  
-50 и более – ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не все 
необходимые выкладки, использована 
профессиональная лексика. Задания решены 
частично. 
«Не зачтено» 
-Менее 50 – ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задания не решены 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

          1 семестр 
 

Задания 1 типа 
 
1. Периодизация в истории.  
2. Виды исторических источников. 
3. Заселение территории современной России человеком 

современного вида. 
4. Формирование территории государства Русь. 
5. Экономика Руси. 
6. Куликовская битва. 
7. Великий Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, 
Великим княжеством Литовским. 

8. Русские земли в составе Великих княжеств Литовского, а также 
Польского королевства, и Великого княжества Московского. 

9. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. 
10. Внешняя политика Московского государства в первой трети XVI 

в. 
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11. Первые Земские соборы, вопрос о сословном представительстве в 
Московском государстве. 

12. «Стоглавый собор» 1551 г. и усиление зависимости Русской 
православной церкви от государства. 

13. Политическая борьба при московском дворе в конце XVI в. 
14. Соборное уложение 1649 г. — общерусский свод законов. 
15. Укрепление приказной системы государственного управления. 
16. Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада и решение о включении украинских земель в 
состав Российского государства. 

17. Культура России в XVI–XVII столетиях. 
18. Северная война 1700–1721 гг. Ништадтский мир и его итоги. 
19. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в.   
20. Правительственный конституционализм начала XIX в. 
21. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 
22. Война на Северном Кавказе: причины, этапы, последствия. 
23. Крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подготовки, 

последствия. 
24. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 
25. Деятельность I Думы. II Государственная Дума и ее роспуск. 

 
Задания 2 типа 

 
1. Охарактеризуйте роль исторических источников в изучении 

истории. 
2. Охарактеризуйте Историю России как часть мировой истории. 
3. Охарактеризуйте дискуссии по поводу так называемой 

норманнской теории и современные научные взгляды на проблему. 
4. Охарактеризуйте значение принятия христианства для развития 

Руси. 
5. Охарактеризуйте эволюцию республиканского строя в Новгороде и 

Пскове. 
6. Охарактеризуйте противостояние Твери и Москвы в борьбе за 

великое княжение. 
7. Охарактеризуйте процесс объединения русских земель вокруг 

Москвы. 
8. Охарактеризуйте роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. 
9. Охарактеризуйте значение принятия общерусского Судебника 1497 

г. 
10. Охарактеризуйте подходы в рамках дискуссии о причинах и 

хронологии Смутного времени в России. Периодизация Смуты. 
11. Охарактеризуйте последствия реформ Петра I. 
12. Охарактеризуйте предпосылки и основные факторы политической 

нестабильности в России после Петра I. 
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13. Охарактеризуйте влияние идеологии Просвещения на развитие 
русской культуры XVIII в. 

14. Охарактеризуйте причины зарождения движения декабристов. 
15. Охарактеризуйте русскую общественную мысль второй четверти 

XIX в. 
16. Охарактеризуйте последствия Крымской войны. 
17. Охарактеризуйте социальные и экономические последствия 

Великих реформ. 
18. Охарактеризуйте концепцию «народной монархии» как 

основополагающего элемента официальной идеологии 1880–1890-х 
гг. 

19. Охарактеризуйте причины и масштабы экономического роста 
1890-х гг. 

20. Охарактеризуйте особенности русского марксизма рубежа XIX–
XX вв. 

21. Охарактеризуйте последствия принятия Манифест 17 октября 1905 
г. 

22. Охарактеризуйте партийную систему России 1905–1917 гг. 
23. Охарактеризуйте итоги Первой русской революции. 
24. Охарактеризуйте причины и последствия аграрной реформы 

Столыпина. 
25. Охарактеризуйте значение Первой мировой войны в связи с 

трансформацией политической системы России. 
 

Задания 3 типа 
Задание № 1 
Ниже указаны две точки зрения на крепостное право.  
1. Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. 

являлось тяжёлой формой эксплуатации, при которой крестьянин был 
фактически рабом помещика-землевладельца. 2. Крепостное право в 
России XVII – первой половины XIX в. являлось для своего времени 
эффективной формой взаимодействия государства, землевладельцев и 
крестьян.  

Какая из точек зрения представляется Вам более предпочтительной? 
Используя исторические знания, приведите три аргумента, 
подтверждающих избранную Вами точку зрения.  

 
Задание № 2 
Прочтите исторический текст. Найдите ошибки и объясните их.  

«Новое время в Европе» 
Политическое развитие стран Европы в Новое время 

характеризовалось крушением сословно-представительных режимов. 
Утверждались новые принципы взаимоотношений власти и общества, 
которые активно разрабатывались мыслителями идеологии 
рационализма. У истоков теорий общественного договора, естественных, 
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неотъемлемых прав человека, сыгравших большую роль и не потерявших 
своего гуманистического пафоса и поныне, стоят фигуры К. Маркса и Ф. 
Энгельса. К началу XIX столетия, когда уже свершились революции в 
Германии, Англии и Франции, социальная структура буржуазного 
общества в Западной Европе только складывалась. Но к середине XIX 
века ярко проявила себя сила в лице представителей передовой 
интеллигенции, на которую и сделали ставку авторы знаменитого 
«Манифеста Коммунистической партии», обратившись к ним с призывом 
для переустройства общества на новых началах.  

 
Задание № 3 
Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их.  

«Россия революционная»: 
Россия участвовала в I Мировой войне на стороне Союза трёх 

императоров. Поражения на фронтах, тяжелая ситуация в тылу наряду с 
узлом нерешенных проблем создали в стране предпосылки для 
революционного взрыва. Авторитет Николая Владимировича Романова, 
всероссийского императора, династии падал из-за приближения к трону 
личности священника Иоанна Кронштадского. Временное правительство, 
пришедшее к власти в марте 1917 г. и состоявшее из меньшевиков и 
кадетов, обещали стране решение первоочередных задач. Готовились 
всенародные выборы в Государственный совет, который должен был 
решить судьбу страны. Непоследовательность, нерешительность 
правительства, а также ситуация двоевластия постепенно лишали 
правительства авторитета. Попытка генерала Алексеева навести порядок 
в стране провалилась. Октябрист Керенский, возглавивший 
правительство, призвал на борьбу с генералом и его сторонниками. 
Особенно возрос авторитет большевиков. Под руководством Сталина они 
осуществили переворот в Москве и на 2 Всероссийском съезде Советов 
провозгласили переход власти к ним в руки, а также начало 
преобразований на основе принятых постоянных декретов «О мире», «О 
земле», «О власти».  

Задание № 4 
Прочтите отрывок из сочинения церковного деятеля.  
«Апреля в 14 день, на Фомины недели в четверг, в Пустозёрском 

остроге, по указу цареву, полуголова Иван Елагин взял ис тюрем 
протопопа Аввакума, попа Лазаря, дьякона Фёдора и старца Епифания, и 
шли они до уреченного места на посечение, где плаха лежит, и 
мучительная вся готова, и палачь готовитца на посечение их. Они же 
никако унывше, вкупе народ благословляли и прощались, светлым лицем, 
весели, в своем благочестии непоколебимо стояли и за отеческое 
предание смерть принимали, а к народам говорили: «не прельщайтеся 
Никоновым учением! за истину страждем и умираем». 

1) Определите, о каком явлении идёт речь.  
2) Охарактеризуйте эпоху.  
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3) Назовите важнейших действующих лиц.  
4) Определите значение данного явления в истории страны. 

 
Задание № 6 
Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и объясните 

их. 
«Россия эпохи Петра I»: 

Петр I придавал много значения человеческой личности, ее правам и 
свободам. Поэтому в период его правления в армии, на гражданской 
службе находились те, кто считал своим долгом принести пользу 
Отечеству. Другие могли заниматься хозяйством, путешествовать, 
проводить свой досуг в имении. Теперь, благодаря петровским указам, 
помещики имели больше прав, чем старинные вотчинники. Особое 
внимание преобразователь обратил на церковь, и она получила условия 
для своего развития в качестве духовной направляющей силы русского 
общества. Много внимания император, а он этот титул получил после 
подавления восстания и казни стрельцов, уделил российской системе 
образования, подписывая указы об открытии разнообразных учебных 
заведений.  

 
 

Задание № 7 
Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и объясните 

их. 
Россия эпохи Ивана III: 

 Создание централизованного российского государства происходит 
в эпоху Ивана III, который приходился родным внуком Дмитрию 
Донскому. Именно в эпоху Ивана были присоединены Смоленские земли, 
Тверские территории и огромные Новгородские владения. После 
обретения суверенитета встал вопрос об унификации жизни в едином 
государстве. Поэтому в 1495 году был принят первый Судебник, в 
котором уже содержались нормы о жизни крестьян. Правление Ивана III 
обладало чертами абсолютизма, который укрепился в правление Ивана IV 
Грозного. Немалую роль в его становлении сыграла и вторая женитьба 
великого князя на Софье Палеолог, наследнице Священной Римской 
империи.  

 
Задание № 8 
Определите, о ком идет речь в отрывках, расставьте их в 

хронологической последовательности. 
А. «И в могиле ему не было покоя: в народе разнеслась молва, что 

ночью там виден огонь и раздается веселая музыка; для того через восемь 
дней вырыли труп из могилы, сожгли в пепел и, зарядив им огромную 
пушку, выстрелили в те ворота, коими он вступил в Москву». 

Б. «Сей злохищный львичище сольсти короля ляхского и литовского, 
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и учини заговор с некоими паны, давными Русской земле и православной 
нашей христианской вере лиходеи, пришел в наши украинские грады с 
войски великими, хотя похитити царство Московское и православную 
христианскую веру истребити, а ввести проклятую латинскю папежскую 
веру». 

В. «Боляре же и началницы Московского царства, вкупе же и весь 
народ, обещание даша царице: да служат ей и сыну ея и возведут его на 
царский престол вместо отца его; и тако утвердиша быти и разыдошася в 
домы своя. Царь же погребен бысть честно в пречестнем храме 
архистратига Михаила с прочими первоначальствующими цари и князи». 

Г. «В то же время, егда стояху людие царевы под Кромами, случися 
царю в царствующем граде сидети за столом в царском своем доме, 
обедне кушание творяще по обычею царскому; и по отшествии стола 
того… внезапу случися ему смерть и пад… И слышенна бысть смерть 
царева воеводам и началником и всему воинству, которые пребывают во 
обступлении града Кром и в защишении от врага царева Ростриги, и 
начаша воинскии людие умы своими колебатися». 

Д. «В субботу рано утром открылся страшный мятеж: знатнейшие 
московские бояре, составив заговор, вломились во дворец, чтобы 
умертвить ___. Немецкая гвардия, стоявшая при воротах в числе 30 
человек, была прогнана; после того бояре разломали двери в покоях 
великокняжеских и ворвались в них… Бояре бросились на великого 
князя, избили его жестоко и неоднократно спрашивали, точно ли он сын 
Иоанна Васильевича?». 

Задание № 9.  
Прочитайте отрывок из работы историка С.Ф. Платонова.  

О каком явлении идет речь? Какие точки зрения на причины этого 
явления вы знаете? 

«Началась она явлением случайным – прекращением династии; в 
значительной степени поддерживалась вмешательством поляков и 
шведов, закончилась восстановлением прежних форм государственного и 
общественного строя и в своих перипетиях представляет массу 
случайного и труднообъяснимого. [Поэтому] и являлось у нас так много 
различных мнений и теорий об ее происхождении и причинах». 

Задание № 10.  
О каких деятелях эпохи дворцовых переворотов и царствованиях 

рассуждают историки? 
А. «Россияне хвалили ее царствование: она изъявляла к ним более 

доверенности, нежели к немцам, восстановила власть Сената, отменила 
смертную казнь, имела любовников добродушных, страсть к весельям и 
нежным стихам». 

Б. «Шуты составляли необходимую принадлежность двора… В 
числе их находился один князь Голицын, прозывавшийся Квасником. 
Пятидесятилетнего Квасника вздумали женить на придворной калмычке 
Бужениновой, и при этом удобном случае решились повеселиться на 
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славу… Придумали для новобрачных построить Ледяной дом…». 
В. «Серо и черство началась ее семейная жизнь с 17-летним вечным 

недоростком… Он играл в свои куклы и солдаты… Настоящей тиранкой 
была «дорогая тетушка» … К родителям она могла посылать только 
письма, составленные в Коллегии иностранных дел… Настоящую, 
надежную союзницу в борьбе со скукой [она] встретила в книге». 

Г. «[Он] не достиг того возраста, когда определяется вполне 
личность человека, и едва ли история вправе произнести о нем какой-
нибудь приговор… Смерть постигла его в то время, когда он находился 
во власти Долгоруковых; вероятно, если бы он остался жив, то 
Долгоруковых, по интригам каких-нибудь любимцев счастья, постигла 
бы судьба Меньшикова». 

Д. «Он завел себе особую голштинскую гвардию из всякого 
международного сброда, но только не из русских своих подданных: то 
были большею частью сержанты и капралы прусской армии… Считая для 
себя образцом армию Фридриха II, [он] старался усвоить себе манеры и 
привычки прусского солдата». 

Е. «Россия ПРИШЛА В СЕБЯ. На высших местах управления снова 
явились русские люди, и когда на место второстепенное назначали 
иностранца, то [императрица] спрашивала: разве нет русского? 
Иностранца можно назначить только тогда, когда нет способного 
русского». 

Ж. «Как бы ни старались в отдельных частных чертах уменьшить 
бедствия этого времени, оно навсегда останется самым темным временем 
в нашей истории XVIII века, ибо дело шло не о частных бедствиях, не о 
материальных лишениях: народный дух страдал, чувствовалась измена 
основному, жизненному правилу великого  

преобразователя, чувствовалась самая темная сторона новой жизни, 
чувствовалось иго с Запада, более тяжкое, чем прежнее иго с Востока – 
иго татарское». 

 
2 семестр 
 
Задания 1 типа 

 
1. Свержение самодержавия в России. 
2. Создание советской республики. 
3. Основные фронты Гражданской войны и военные действия на них. 
4. Важнейшие преобразования в рамках НЭПа.  
5. Создание СССР.  
6. Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. 
7. Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. 
8. Нацистский оккупационный режим. 
9. Сражение на Курской дуге. 
10. Культура в годы Великой Отечественной войны. 
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11. Формирование Антигитлеровской коалиции. 
12. Внешняя политика СССР в 1945–1985 гг. 
13. Принятие Конституции СССР 1977 г. 
14. Развитие культуры и искусства СССР в послевоенный период. 
15. «Новоогаревский процесс» и договор об учреждении Союза 

Суверенных Государств. 
16. Роспуск СССР. 
17. Объединение Германии и вопрос о расширении НАТО на восток. 
18. Культура России в конце XX века. 
19. Создание ОДКБ. 
20. Политика построения инновационной экономики в России в 

начале XXI в. 
21. Культура России в начале XXI в. 
22. Внедрение в России «Болонской системы» образования. 
23. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. 
24. Создание ЛНР и ДНР. 
25. Начало специальной военной операции на Украине. 

 
Задания 2 типа 

 
1. Охарактеризуйте политику большевиков по отношению к 

Временному правительству и ее динамика. 
2. Охарактеризуйте Гражданскую войну как особый этап революции. 
3. Охарактеризуйте национальную политику «красных» и «белых» в 

ходе Гражданской войны. 
4. Охарактеризуйте политику «Военного коммунизма». 
5. Охарактеризуйте политику советского руководства по отношению к 

церкви в 1920-е-1930-е гг. 
6. Охарактеризуйте причины перехода к политике форсированной 

индустриализации. 
7. Охарактеризуйте партизанское движение в СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 
8. Охарактеризуйте историческое значение победы под Москвой в 

период Великой Отечественной войны. 
9. Охарактеризуйте Меры по консолидации советского общества и 

укреплению патриотических начал в условиях Великой 
Отечественной войны. 

10. Охарактеризуйте наиболее известные факты фальсификации 
истории, связанные с освободительной миссией Красной армии в 
Европе. 

11. Охарактеризуйте итоги Великой Отечественной и Второй мировой 
войны. 

12. Охарактеризуйте изменения политической карты Европы по итогам 
Второй мировой войны. 

13. Охарактеризуйте борьбу за власть после смерти И.В. Сталина. 
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14. Охарактеризуйте причины отстранения Хрущева от власти в 1964 г. 
15. Охарактеризуйте причины появления и роста «неформальных» 

течений в СССР в послевоенный период. 
16. Охарактеризуйте влияние «Холодной войны»  на социально-

экономическое развитие СССР. 
17. Охарактеризуйте динамику экономического развития СССР в 

середине 1960-х — начале 1980-х гг. по сравнению с ведущими 
странами Запада. 

18. Охарактеризуйте экономическую интеграцию в рамках СЭВ и ЕЭС. 
19. Охарактеризуйте причины обострения межнациональных 

конфликтов в СССР в конце 1980-х гг. 
20. Охарактеризуйте причины и следствия «парада суверенитетов». 
21. Охарактеризуйте непосредственные и долгосрочные последствия 

распада СССР. 
22. Охарактеризуйте экономическое России в 1990-х гг. 
23. Охарактеризуйте социально-политическое развитие России в 1990-х 

гг. 
24. Охарактеризуйте последствия государственного переворота 2014 г. 

на Украине. 
25. Охарактеризуйте помощь зарубежным странам в борьбе с 

коронавирусной инфекцией. 
 
Задания 3 типа 
 
Задание № 1.  

 Прочитайте отрывок из дипломатической ноты и определите страну, 
от имени которой представлена данная нота. Ответ обоснуйте. «25 
сентября 1938 г. 

Мое правительство уже изучило этот документ и карту. Это 
действительно ультиматум, который предъявляется побежденной нации, 
а не предложение суверенному государству, проявившему максимально 
возможную готовность принести жертвы в интересах мира в Европе. 
Правительство г-на Гитлера до сих пор не продемонстрировало ни 
малейших признаков подобной готовности к жертвам. Правительство … 
крайне удивлено содержанием меморандума. Его предложения идут 
значительно дальше того, на что мы согласились в так называемом англо-
французском плане. Они лишают нас всякой гарантии нашего 
национального существования. Мы должны уступить значительную часть 
наших тщательно подготовленных оборонительных укреплений и пустить 
германские войска в глубь территории нашей страны раньше, чем сможем 
создать такие укрепления на новой основе или провести мероприятия по 
их защите. Наша национальная и экономическая независимость с 
принятием плана г-на Гитлера автоматически перестанет существовать». 

Используя справочную литературу, документы, содержащие 
статистические данные, составьте график ВВП республик в составе СССР 
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в 1990 г. и ВВП стран бывшего СССР в 2019 г. На основе графика 
определите, в каких странах рост ВВП оказался наиболее высоким, в 
каких – наиболее низким, объясните причины. Проанализируйте 
изменения по России. 

 
Задание № 2 

Прочитайте текст, определите имя политического и военного деятеля, 
название города, в котором он выступал и год выступления. 
Охарактеризуйте речь и биполярную систему международных 
отношений. «Выступал он уже не как премьер-министр, выборы его 
консервативная партия проиграла, он был обычным отдыхающим на 
территории США. Обвинив Советский Союз в построении «железного 
занавеса» над Европой и попытках силой навязать народам планеты 
коммунизм, сам он не стеснялся в выражениях. К примеру: «А для этого 
(сдерживания СССР) нужно под эгидой Объединённых Наций и на 
основе военной силы англоязычного содружества найти 
взаимопонимание с Россией». Знаменитая речь положила начало новой 
эпохе в истории человечества. Отныне формировался новый, биполярный 
мир, начиналось соперничество двух огромных военно-политических 
блоков, продлившееся до 1991 года». 

 
Задание № 3 
Прочитайте текст и определите имя военного и политического 

деятеля, охарактеризуйте его вклад в Победу СССР в Великой 
Отечественной войне. «В годы войны он стал вторым после И. В. Сталина 
человеком в советской военной иерархии. Был бессменным членом 
Ставки ВГК, а с августа 1942 г. — единственным заместителем 
Верховного Главнокомандующего и 1-м заместителем наркома обороны. 
Неоднократно выезжал в войска как представитель Ставки, командовал 
разными фронтами, причем нередко в критической ситуации, стоял у 
истоков многих крупнейших стратегических операций. В начале 1943 г. 
после того, как при его непосредственной координации была прорвана 
блокада Ленинграда, ему было присвоено звание Маршала Советского 
Союза. Четыре раза был награжден звездой Героя Советского Союза, 
дважды за годы войны удостоен высшего полководческого ордена 
«Победа».  
 

Задание № 4 
Великий князь Александр Михайлович писал о большевиках: «Мне 
пришло в голову, что, хотя я и не большевик, однако не мог согласиться 
со своими родственниками и знакомыми и безоглядно клеймить все, что 
делается Советами только потому, что это делается Советами. Никто не 
спорит, они убили трех моих родных братьев, но они также спасли 
Россию от участи вассала союзников. Некогда я ненавидел их, но тут я 
стал узнавать то об одном, то о другом конструктивном шаге московского 
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правительства и ловил себя на том, что шепчу: "Браво!". Умозаключите, 
почему великий князь так резко изменил отношение к большевикам? 
 

Задание № 5 
Один политический деятель ВКП(б) выступал за то, чтобы разжечь 

огонь революции по всему миру. Он говорил о том, что строительство 
социализма в одной стране невозможно. Сначала необходимо добиться 
мировой революции и только потом браться за строительство социализма. 
Другой политический деятель ВКП(б) говорил об обратном. Он 
утверждал, что победа социализма даже в одной стране – явление 
уникальное и нужно сделать все возможное, чтобы построить социализм 
в СССР. При этом он фактически отвергал идею мировой революции. 
СССР обладало всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы 
построить социализм. Между этими политиками обозначилось жёсткое 
противостояние. О каких деятелях ВКП(б) идёт речь? Чем закончилось 
это противостояние? 

 
Задание № 6 

В Соглашении констатировалось прекращение существования Союза ССР 
как «субъекта международного права и геополитической реальности» и 
заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) 
Определите, о каком соглашении (именуемом по месту подписания) идет 
речь. Установите его дату. Какие геополитические изменения 
последовали за их подписанием? Ответ обоснуйте. 

 
Задание № 7 

По данным Генеральной прокуратуры СССР, к концу 1990 года имелись 
сведения о 112 погибших, в том числе 51 турке. К концу июля 
следственная бригада выявила более 2 тысяч лиц, причастных к 
совершению правонарушений, из них примерно 600  «активистов». К 
началу октября 1989 года было арестовано 225 человек, из них 41 – за 
умышленные убийства. К декабрю возбуждено 238 уголовных дел.  
Определите, о каком конфликте идет речь. Ответ обоснуйте.  

 
Задание № 8 

«Благодаря активной работе партии начиная с 1983 г., удалось подтянуть 
работу многих звеньев народного хозяйства и несколько улучшить 
обстановку». И далее: «Нужны революционные сдвиги — переход к 
принципиально новым технологическим системам, к технике последних 
поколений, дающих наивысшую эффективность». Определите, какой 
процесс был запущен данными заявлениями.  Какие сдвиги произошли в 
советском обществе? Каковы итоги данного процесса? Ответ обоснуйте. 

 
Задание № 9 

Высшей точкой этого конфликта стали события в октябре 1993 года, 
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разрешившиеся в ходе вооружённого столкновения властей роспуском 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Налицо был не только 
политический, но и конституционный кризис. Определите, принятие 
какого документа стало следствием данного кризиса. Какой путь решения 
конфликта был реализован? Ответ аргументируйте. 

 
Задание № 10 

8 мая 1992 года была пересмотрена концепция конверсии. В новой 
редакции концепции 60 % оборонных предприятий переходили на 
самофинансирование. Конверсия стала идти очень быстрыми темпами, в 
результате чего государственный оборонный заказ уменьшился с 1991 по 
1995 год в 5 раз. О чем свидетельствуют данные цифры? Чем было 
продиктовано снижение объемов оборонного заказа? Ответ обоснуйте. 
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