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ВВЕДЕНИЕ 
 

Курс «История России» является базовой (обязательной) частью 

гуманитарного цикла Общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. Дисциплина дает комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации, а также систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России. 

В основу изучения дисциплины «История России» положен 

проблемно-хронологический принцип. В процессе изучения дисциплины 

студенты должны понять единство и целостность мира, роль России в 

мировой истории, вклад каждого народа в достижения мировых 

цивилизаций, осознать себя активными защитниками материальных и 

духовных ценностей своей Родины.  

Изучение истории играет исключительную роль для формирования 

мировоззрения современного специалиста, расширения его кругозора, 

выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации.   
 

Целью освоения дисциплины «История России» является: 

– Формирование у студентов исторического сознания, общегражданской 

идентичности, основанной на понимании исторического опыта строительства 

российской государственности на всех его этапах, общего представления об 

историческом пути российской цивилизации как неотъемлемой части 

мирового исторического процесса через изучение основных культурно-

исторических эпох; целостного представления об основных периодах и 

тенденциях развития многонационального российского государства с 

древнейших времен по настоящее время; 

– формирование способности осмысливать процессы, события и 

явления в России и мире в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципом историзма, высказывать и аргументировано отстаивать 

патриотическую позицию по проблемам отечественной истории; 

– формирование у студентов понимания особенностей российского 

исторического развития на общемировом фоне, вклада России в развитие 

мировой цивилизации, ее роль в разрешении крупных международных 

конфликтов, влияния в мировой политике в целом, проблемы необходимости 

реагирования на общеисторические вызовы. 

Поставленная цель достигается освоением студентами базовых 

категорий и понятий исторической науки, изучением исторических 

закономерностей.  
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Задачами освоения дисциплины являются:   

– Сформировать у студентов цельный образ истории с пониманием ее 

специфических проблем, синхронизировать российский исторический 

процесс с общемировым;  

– развить умения работы с историческими источниками и научной 

литературой; 

– помочь студенту овладеть знаниями исторических фактов – дат, мест, 

участников и результатов важнейших событий, а также исторических 

названий, терминов; усвоить исторические понятия, концепции; обратить 

особое внимание на периоды, когда Россия сталкивалась с серьезными 

историческими вызовами или переживала кризисы, рассмотреть причины и 

предпосылки их вызвавшие, а также пути преодоления; исторический опыт 

национальной и конфессиональной политики Российского государства на 

всех этапах его существования (включая периоды Российской империи и 

Советского Союза) по достижению межнационального мира и согласия, 

взаимного влияния и взаимопроникновения культур;  

– выработать у студентов навыки и умения извлекать информацию из 

исторических источников, применять ее для решения познавательных задач; 

использовать приемы исторического описания (рассказа о событиях, 

процессах, явлениях) и объяснения (раскрытие причин и следствий событий, 

выявление в них общего и различного, определение их характера, 

классификация и др.); 

– сформировать представления об оценках исторических событий и 

явлений, навыки критического мышления (умения определять и 

обосновывать свое отношение к историческим и современным событиям, их 

участникам);  

– сформировать у будущих специалистов патриотически- 

ориентированную политическую культуру на основе понимания 

исторических аспектов актуальных геополитических и социальных проблем, 

источников их возникновения и возможных путей их разрешения с учетом 

имеющегося у человечества исторического опыта; 

– сформировать ответственность будущего специалиста за результаты 

своей деятельности, помочь определить собственные параметры его жизни, 

ценности и нормы поведения на производстве, в научных учреждениях, в 

предпринимательской деятельности и личном участии в общественных 

преобразованиях, а также нравственные ориентиры в разрешении 

глобальных проблем современности. 
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ТЕМА 1. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА (IX – НАЧ. XII В.) 

 

1. Происхождение восточных славян: расселение, хозяйство, 

верования. 

2. Образование Древнерусского государства. Роль «варяжского 

фактора» встановлений русской государственности. 

3. Расцвет Киевской Руси. Княжение Владимира I Крестителя, 

ЯрославаМудрого Законодателя, Владимира II Мономаха Миротворца.Русь и 

Византия. 

4. Экономика, политический строй и социальные отношения в 

Древней Руси. 

 

1. Происхождение восточных славян: расселение, хозяйство, 

верования. 

Известия византийских, римских и арабских источников о праславянах. 

Предки восточных славян. Венеды, анты, склавины. Происхождение 

восточных славян: территория и расселение. Круп нейшие 

восточнославянские племена. Поляне (жители полей), древляне (жители 

лесов) – предки украинской нации. Дреговичи (болотные люди), полочане 

(по реке Полоть) – предки белорусов. Вятичи (по имени родоначальника 

Вятко) – предки русской нации. Межплеменные отношения. Хозяйство, 

культура и быт. Славянское язычество. Тризна 

 

2. Образование Древнерусского государства. Роль «варяжского 

фактора» встановлений русской государственности. 

Роль географического фактора в становлении древних цивилизации. 

Торговый путь «из Варяг в Греки». Основные источники изучения  истории  

Древней Руси: «Повесть временных лет». Образование Древнерусского 

государства. Роль «варяжского фактора» в создании русской 

государственности. Норманнская теория – первая официальная историческая 

доктрина происхождения Древнерусского государства. «Антинорманизм». 

Рюрик – основатель Древнерусского государства и родоначальник династии 

Рюриковичей. Первые великие князья Киевской Руси и их роль в укреплении  

Древнерусского государства. Объединение Новгорода и Киева в единую 

Киевскую Русь.Олег  «Вещий» – основатель  Киевской  Руси, Игорь 

«Древлянский» – первая жертва власти. Княгиня Ольга (Елена) – первая 

христианка Руси. Святослав «Дунайский» – губитель Хазарии. Первая 

братоубийственная междоусобица на Руси. 
 

3. Расцвет Киевской Руси. Княжение Владимира I Крестителя, 

Ярослава Мудрого Законодателя, Владимира II Мономаха Миротворца. 

Русь и Византия. 

Княжение Владимира I Великого – вершин а расцвета Киевской Руси. 

Создание «Застав богатырских». Южное направление внешней политики 
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Древней Руси. Взаимоотношение Руси и Византии. Войны Руси с кочевыми 

ордами Азии. Принятие христианства. Роль церкви в политической  жизни 

древнерусского общества. Святополк «Окаянный» – убийца Бориса и  Глеба 

– первых святых Русской православной церкви. Княжение Ярослава Мудрого 

– первого законодателя Руси. «Русская Правда» – первый свод законов – 

«конституция» Древнерусского государства. «Вира». Юридическое 

определение правового статуса населения Киевской Руси. Разгром печенегов 

– главных врагов Руси X-XI вв. Основание Софийского собора – «визитной 

карточки» современного Киева. Окончательное разделение христианской 

церкви на римско-католическую и византийско-православную. Борьба 

Ярославичей (Изяслава, Святослава и Всеволода) за власть. «Правда 

Ярославичей». Владимир II Мономах – первый миротворец Руси. Любечский 

съезд – первый форум династии Рюриковичей. «Устав» и «Поучение» 

Владимира II Мономаха 

 

4. Экономика, политический строй и социальные отношения в 

Древней Руси. 

Княжеские и боярские феодальные вотчины. Крестьянская община. 

Господство  натурального хозяйства. Смерды, закупы, холопы. «Полюдье». 

Развитие  городов. Посад – торгово-промышленный центр Руси. 

Киевская Русь – великокняжеская монархия. Родовой принцип 

престолонаследия. Княжеский двор – администрация киевского князя, – 

первый чиновничий центр управления страной. Начало складывания 

сословного строя. Проблема рабства на Руси. Основные  этапы становления и 

развития Киевской Руси. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику основным видам землевладения 

2. Как можно охарактеризовать политический строй Древнерусского 

государства? 

3. Перечислите основные категории населения Руси 

4. Определите основные направления внешней политики         

5. Какое значение для Руси имело принятие христианства? 

6. Какие иноземные силы представляли опасность. В чем выразилась 

эта опасность? 

7. Какова роль Древнерусского государства в формировании 

политической карты Европы? 

 

Ключевые даты 

862г.– призвание Рюрика на княжение в Новгород. 

882г.– объединение Новгорода и Киева князем Олегом. Образование 

Киевской  Руси. 

912–945гг. – княжение Игоря. 

945–957гг.–княжение Ольги. 
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957–972гг.–княжение Святослава  Игоревича. 

980–1015гг.–княжение Владимира Святославича. 

988 г. – принятие Русью христианства в качестве государственной 

религии. 

1019-1054гг. княжение Ярослава Мудрого. Составление «Русской 

Правды».       

1113-1125 гг. – княжение Владимира Мономаха. 

 

Словарь терминов 
Дружина – княжеское войско, состоящее из профессиональных 

воинов, военное окружение князя. 

Барщина – повинность, состоявшая в обязанности крестьянина, 

имевшего собственный надел, работать на господском поле в течение 

определенного количества дней в неделю. 

Бояре – в Киевской и Владимиро-Суздальской Руси старшие 

княжеские дружинники, в Новгороде и Пскове – верхушка городского 

населения, потомки древней родоплеменной знати. В Московской Руси XV-

XVII вв. – обладатели высшего чина, члены Боярской думы. 

Варяги – воины-дружинники из скандинавских народов, которых в 

Европе именовали викингами, норманнами. Варяги упоминаются в ―Повести 

временных лет‖.  

Вече – народное собрание в древней и средневековой Руси для 

обсуждения общих дел. Возникло из племенных собраний славян. Вече 

ведало вопросами войны и мира. 

Кириллица – славянская азбука, созданная на основе византийского 

унициата (уставного алфавита), по предположению, учеником славянского 

просветителя Мефодия Климентием. Названа ―кириллицей‖ в знак глубокого 

признания народа деятельности первых славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия. 

Князь – глава государства или удела в IX-XVI вв. у славян и других 

народов, позднее – дворянский титул. 

Летопись – записи событий русской истории, расположенные по 

годам. 

Митрополит – глава русской православной церкви до учреждения 

патриаршества в 1589 г.  

 

Контрольное тестирование 

Наиболее ранняя форма государственности на Руси: 

1) боярская олигархическая республика; 

2) племенное княжение во главе с местными династиями; 

3) удельное княжение во главе с сыном великого князя киевского;  

4) деспотическая монархия. 
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Какие занятия славян можно назвать основными, акакие–

подсобными промыслами? 

1) рыболовство; 

2) охота; 

3) земледелие; 

4) скотоводство; 

5) бортничество. 

Славянские племена удалось освободить от уплаты дани 

Хазариипри: 

1) Рюрике; 2) Олеге; 3) Игоре; 4) Святославе. 

Расположите в хронологической последовательности события:  

1) договор князя Игоря с Византией; 

2) составление «Правды Ярославичей»; 

3) княжение Олега; 

4) разгром князем Святославом Хазарского каганата. 

Первые письменные свидетельства о славянах относятся к: 

1) началу 1 тысячелетия до н.э.; 

2) середине 2 тысячелетия до н.э.;  

3) началу 1 тысячелетия н.э.; 

4) середине 1 тысячелетия н.э. 

Ведущая система земледелия у древних славян в южных районах:  

1) паровая; 

2) перелог; 

3) подсечно-огневая; 

4) трехпольная. 

Соотнесите термины и определения: 

1) уроки; 

2) погосты; 

3) полюдье. 

А) сбор дани с зависимых племен; 

Б) норма дани, собираемая с территории; 

В) место, куда свозили всю дань жители данной земли. 

 

 

 

ТЕМА 2. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII-XIV В. 

 

1. Социально-экономическая и политическая структура русских земель 

периода политической раздробленности. 

2. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. Образование 

монгольской державы. Социальная структура монголов. 

3. Русские земли в борьбе с натиском Запада. Александр Невский. 

4. Русские земли в середине XIII-XIV в.Особенности политического 

развития стран Европы. Эпоха кризисов. 
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1.Социально-экономическая и политическая структура русских 

земель периода политической раздробленности. 

Основные геополитические центры удельной Руси: Владимиро-

Суздальское княжество, Галицко-Волынская земля и Великий 

Новгород.Великокняжеская монархия Ростово-Суздаль ского княжества – 

отчины Мономаховичей. Юрий Долгорукий – главный ликвидатор Киевской 

Руси и «основатель» Москвы. Андрей Боголюбский – начало Владимирской 

Руси – нового центра русской государственности. Княжение Всеволода 

«Большое Гнездо» – период могущества Владимиро-СуздальскойРуси. 

Формирование нового военно-служилого слоя младших дружинников – 

дворянства, будущей элиты Российской империи.Боярское влияние Галицко-

Волынского княжества – крупнейшего  государства Южной Руси. Роман 

Мсгиславич – «самодержец» Юго-Западной Руси. Даниил Романович 

«король Галиции». Боярский совет – корпоративный (олигархический) орган 

управления Галицким княжеством. Новгородская и Псковская феодальные 

республики: вечевой строй. Новгород – родина русской демократии. 

Экономика Русив период феодальной раздробленности. 

 

2. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. 

Образование Монгольской  империи  (1206  г.). Личность Чингисхана – 

величайшего полководца Средневековья. Вторжение монголов 1222 г на  

Кавказ. Калкинская битва 1223 г, – первая крупнейшая военная катастрофа 

Руси. Монголо-татарское нашествие на Русь 1237-1240 гг. Уничтожение 

старой Рязани. Сожжение Москвы. Ситская битва 1238 г. и гибель Юрия 

Всеволодовича Суздальского. Оборона Козельска. Образование Золотой 

Орды – крупнейшего государства Евразии XIII-XIV вв. Вассально-

данническая зависимость Руси от Золотой Орды. Система «баскачества». 

Берке-хан – принятие  ислама Золотой Ордой (1257 г.). Ордынское иго: 

разрушение экономики  Руси  и  начало создания сильной централизованной 

власти в России. 

 

3. Русские земли в борьбе с натиском Запада. Александр Невский. 

Крестовые походы католического Ватикана на православную Русь. 

Крестовые походы в Прибалтику. Орден меченосцев. Невская битва. 

«Ледовое побоище». Историческое значение борьбы русского народа с 

немецко-шведской агрессией. Личность Александра Невского – великого 

полководца и святого охранителя православия. Роль князя Александра 

Невского в защите северо-западных рубежей и Руси. 
 

4. Русские земли в середине XIII-XIV в.Особенности политического 

развития стран Европы. Эпоха кризисов. 

Особенности развития русских земель периода политической 

раздробленности.Владимиро-Суздальское княжество.Новгородская боярская 

республика. Галицко-Волынское княжество.  

https://www.sedmitza.ru/lib/text/430091/
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Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. 

Возникновение под властью Орды единого политико-географического 

пространства на территории Северной Евразии, включая русские земли. 

Система зависимости русских княжеств от ордынских ханов. 

Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в международных 

отношениях и торговле. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя в 

Новгороде и Пскове. Вече, выборные должностные лица. Роль князя. 

Новгород в системе балтийских связей. Республики и городские коммуны 

Средневековья и Раннего Нового времени в Европе. Коммунальное движение 

и городское право. Итальянские морские республики (Венеция, Генуя), 

ганзейские города. Католическая церковь в XIII–XIV вв. Папство. Ордена 

крестоносцев и отношения с ними русских земель. Александр Невский и 

противостояние экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое побоище). 

Споры в науке и публицистике о его «историческом выборе» между Западом 

и Востоком.  

Противостояние Твери и Москвы.Михаил Ярославич Тверской как 

великий князь всея Руси. Усиление Московского княжества.Черная смерть: 

эпидемии в истории Европы, Руси и Азии. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва и ее 

отражение в древнерусской книжности и исторической памяти. Походы 

Тохтамыша, Тамерлана и Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: 

современные научные представления и спорные вопросы. Причины 

длительности ордынского владычества над русскими землями. Закрепление 

первенствующего положения московских князей в Северо-Восточной Руси. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви 

в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII– XV вв. 

«Черная смерть». Начало Столетней войны. Османские завоевания на 

Балканах. 
 

Контрольные вопросы 
1. Как проходил завоевательный поход Батыя? К каким геополитическ

им  изменениям в Восточной Европе он привел? 

2. Каким было положение южных и западных русских земель после  

монгольского нашествия? 

3.  Какие политические процессы протекали в землях Северо-

Восточной Руси  в середине и второй половине XIII в.? 

4. Дайте характеристику Александра Невского как военачальника и  

государственного деятеля. Решение каких важнейших исторических задач  

связано с его именем?  
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Ключевые даты 

1276–1303 гг.–княжение Даниила Александровича. Образование 

Московского княжества. 

1325–1340 гг.–княжение Ивана Даниловича Калиты. 

1326 г.–перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Москву. 

1327 г.–антиордынское восстание в Твери.Участие Ивана Калиты в 

подавлении восстания. 

1359–1389 гг.–княжение Дмитрия Ивановича Донского. 

 

Словарь терминов 

Автокефальная церковь – самостоятельная в административном 

отношении церковь в православии. 

Баскак – монгольский чиновник, ведавший сбором дани и учетом 

населения на завоеванных территориях. 

Волостель – глава волости, исполняющий административные, 

финансовые и судебные функции. 

Золотая Орда – государство, созданное в ходе монгольских 

завоеваний в начале 40-х гг. XIII в. ханом Батыем. В состав Золотой Орды 

входили степи Восточной Европы, Казахстана и Западной Сибири, земли в 

Крыму, на Северном Кавказе, Волжско-Камская Булгария, Северный Хорезм. 

Столицы: Сарай-Бату, с первой половины XIV в. – Сарай-Берке (Нижнее 

Поволжье). В XV в. Золотая Орда распалась на Большую Орду, Сибирское, 

Казанское, Крымское и другие ханства. 

Ярлык – ханская грамота, которая выдавалась русским князьям и 

подтверждала их право на княжение. Ярлык выдавался также митрополиту. 

Согласно этому документу, церковь освобождалась от налогов и 

повинностей. 

Темник – монгольский военачальник, глава тумена (по-русски 

«тьмы»), составляющего 10 тысяч воинов. 4 

Улус – родоплеменное объединение с определѐнной территорией, 

подвластное хану или вождю. 4 
 

Доклады и сообщения 

1. Военная реформа Чингисхана. 

2. Вхождение земельЮжной и Юго-Западной Руси в Польское 

Королевство и Великое княжество Литовское и Русское. 

3. Дюденева рать 1293 г. 

4. Культура Руси периода раздробленности (устное народное 

творчество, грамотность и письменность, литература, архитектура, 

живопись). 

5. Московское боярство в XII-XIV вв. 

6. Экспансия с Запада и Востока на Русь в XII в.: общее и особенное. 
 

 

 

https://onlainrepetitor.ru/istorik/istorija_ege/terminologija13-14.html
https://onlainrepetitor.ru/istorik/istorija_ege/terminologija13-14.html
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Контрольное тестирование 

Укажите особенность Новгородской боярской республики в период 

феодальной раздробленности: 

1) увеличение доходов боярства за счет промыслов; 

2) постоянный приток населения с северо-западных земель;  

3) значительные залежи каменной соли; 

4) деспотический характер княжеской власти. 

В правление Андрея Боголюбского был построен: 

1) Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском;  

2) Успенский собор во Владимире; 

3) Дмитриевский собор во Владимире; 

4) Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. 

Какое событие произошло позже: 

1) Ледовое побоище; 

2) разгром Батыем Переяславля Южного;  

3) битва на реке Сить; 

4) взятие монголами города Владимира. 

Соотнесите территории и характерные особенности их 

политического устройства: 

1) Северо-Восточная Русь; 

2) Юго-Западная Русь; 

3) Северо-Западная Русь. 

А) наличие сильной боярской оппозиции; 

Б) власть фактически принадлежала боярам и купцам;  

В) сильная княжеская власть. 

Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

1) съезд князей в Любече; 

2) образование Ливонского ордена; 

3) взятие Киева войском Батыя; 

4) первое упоминание о Москве. 

Соотнесите имена и события: 

Ярослав Мудрый; 

Владимир Мономах; 

Александр Ярославич; 

Андрей Боголюбский. 

1)  перенос столицы из Суздаля во Владимир;  

2) начало составления «Русской правды»; 

3) победа в Невской битве; 

4)  попытка восстановить единство 

Даты – 1242, 1410, 1492, 1558 связаны с: 

1) этапами объединения русских земель вокруг Москвы; 

2) борьбой русских земель с монголо-татарскими захватчиками; 

3) борьбой русских земель с Ливонским орденом; 

4) подписанием торговых договоров с Византией. 
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Княжеский съезд, закрепивший за удельными князьями право 

наследования своих владений, состоялся в 1097 г. в городе … 

1) Любече; 

2) Витичеве;  

3) Долобске;  

4) Киеве. 

 

 

 

ТЕМА № 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА В XV В. ЕВРОПА И МИР В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

1. Становление Московской Руси. Иван 1 Калита. Дмитрий Донской. 

2. Особенности формирования Российского централизованного  

государства: становление сословной, крепостной и самодержавной форм 

государственного устройства России. Иван III – основатель России. 

3. Европаимирвэпоху  Позднего Средневековья 

 

1. Становление Московской Руси. Иван 1 Калита. Дмитрий 

Донской. 

Соперничество Владимира и Твери за власть над Русью. Образование 

Московского княжества – начало формирования Российского государства. 

Даниил Московский  родоначальник московских князей. Борьба Москвы и 

Твери за общенациональное лидерство. Иван I Калита – начало «собирания 

Русской земли». Экономическое развитие, политический стройи социальная 

структура русского общества в условиях ордынского владычества.Дмитрий 

Донской – новый общерусский лидер. Куликовская битва – самое крупное 

полевое сражение в истории средневековой России, крах мифа о 

непобедимости Орды. Роль церкви в объединении русских земель. Сергий 

Радонежский – великий патриот Руси. 

 

2. Особенности формирования Российского централизованного 

государства: становление сословной, крепостной и самодержавной форм 

государственного устройства России. Иван III – основатель России. 

Экономическое развитие, политический строй и социальная структура 

русского общества в условиях ордынского владычества.Формирование 

русского этноса. Складывание сословной системы организации русского 

общества. Начало формирования крепостного права в России. Становление 

самодержавия как специфической формы государственного устройства 

России.Империя Тамерлана. Распад Золотой Орды. Татарские набеги. 

Феодальная война.Иван III – основатель Российского государства. 

Ликвидация новгородской демократии и присоединение к Московии 

Новгородской республики. «Великое стояние» на р. Угре. Великое 
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освобождение от ордынского ига.Присоединение Вятки, Ярославского,  

Ростовского, Тверского княжеств.  Складывание  системы  государственного  

управления. Оформление  функции  Боярской  Думы.  Создание  постоянного 

московского войска. «Судебник» Ивана III – первый кодекс законов 

России.Политика Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязанского 

княжества. Создание территориального ядра Российского государства. 

 

3. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья 

Образование национальных государств в Европе: общее и особенное. 

Раннее формирование единого государства (Франция, Англия). Фактор 

борьбы с внешней угрозой (Арабское владычество и Реконкиста в Испании). 

Наднациональные государственные образования (Священная Римская 

империя). Консервация раздробленности в Италии и Германии. 

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевание 

Константинополя османами. Падение Византийской империи. 

Особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии. 

Страны Черной Африки. Америка. Цивилизации Мезоамерики. Расцвет 

державы инков. 

Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. Грюнвальдская битва. 

Польско-литовская уния и судьбы западно-русских земель. Роль русского 

языка западного извода и русской письменности в культуре и повседневной 

жизни Великого княжества Литовского. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Можно ли говорить о Московской Русиконца XV–начала XVI в.как о 

едином Российском государстве? 

2. Российский историк С.М.Соловьев высказалмнение, что 

Куликовская битва–это«победа на грани поражения». Чем вызвана такая 

оценка? 

3. Какое значение имел Судебник 1497 г. для жизнедеятельности 

Московской Руси? 

4. Почему Ивана III считают создателем Московского государства? 

5. Дайте сравнительную характеристику процессов формирования 

единого государства в Россиии на Западе (напримере, по выбору) 

6. Выделите особенности образования Российского государства. 

 

Ключевые даты 

1425-1453 гг. – феодальная война на Руси. 

1425-1462 гг. – княжение Василия II Темного. 

1462-1505 гг. – княжение Ивана III Васильевича. 

1463 г. – присоединение Ярославля к Москве. 

1474 г. – присоединение Ростова к Москве. 

1478 г. – присоединение Великого Новгорода к Москве. 
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1480 г. – «стояние» на реке Угра, освобождение русских земель от 

золотоордынского ига. 

1485 г. – присоединение Твери к Москве. 

1497 г. – принятие Судебника Ивана III. 

1503 г. – присоединение Чернигова к Москве. 

1510 г. – присоединение Пскова к Москве.  

1514 г. – присоединение Смоленска к Москве.  

1521 г. – присоединение Рязани к Москве. 

 

Контрольные задания 

1. Составить таблицу «Этапы формирования единого 

централизованного государствав XIV– нач.XVI вв.» 

2. Составить схему «Династическая война в Московском княжестве во 

второй половинеXVв.(1425–1453гг.)». 

3. Письменно охарактеризовать одного из государственных 

илирелигиозныхдеятелей периодаXIV–XVIвв. 

 

Доклады и сообщения 

1. Василий III: человек и политик. 

2. Государь всея Руси Иван III. 

3. Иван Калита – первый «собиратель» русских земель. 

4. Куликовская битва 1380 г. 

5. Система феодальных отношений в XIII-XV вв. 

6. Феодальная война второй четверти XV в. как этап централизации 

Российского государства. 
 

Контрольное тестирование 

1. События, в результате которых произошло присоединение 

Новгорода к Московскому княжеству – это: 

1) сражение на р. Шелони в 1471 г. и походы 1475 и 1478 гг.; 

2) подавление новгородского восстания Иваном Грозным 

3) вмешательство Золотой Орды 

4) битва на реке Клязьме  

2. Укажите период в истории, с точностью до десятилетия, в 

который произошла Столетняя война: _______ 

3. При каком князе двуглавый орел становится символом 

Московского государства? 

4. Имя московского князя, при котором было положено начало 

закрепощению крестьян ….. 

5. Местничество – это: 

1) право распоряжения землей, полученной по наследству; 

2) система распределения государственных должностей с учетом 

происхождения; 

3) право на управление местностью. 
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6. Правом Юрьева дня в России называли: 

1) срок перехода крестьян от феодала к феодалу 

2) запрет перехода крестьян от феодала к феодалу 

3) одну из разновидностей повинностей крестьян 

4) размер компенсации крестьян феодалу за уход от него 

 

Словарь терминов 

Кормление – система содержания должностных лиц (наместников, 

волостелей и др.) за счет местного населения на Руси. 

Крепостные крестьяне – крестьяне, находящиеся в крепостной 

зависимости (личной, поземельной и государственной) от феодала. 

Приказы – органы центрального управления в России, которые начали 

формироваться в ХVI веке. 

Поместье – условное феодальное владение в конце ХV – начале ХVIII 

вв. В отличие от вотчины поместье не передавалось по наследству. С 

изданием в 1714 г. Петром I указа о престолонаследии произошло слияние 

поместья с вотчиной в единый вид собственности – в имения. 
 

 

 

ТЕМА № 4. ЭПОХА ИВАНА IV ГРОЗНОГО 

 

1. Мир к началу эпохи Нового времени. 

2. Завершение процесса объединения русских земель. Василий III 

Иванович. Формирование аппарата центральногоуправления 

3. Реформы Ивана IV Грозного  

4. Опричнина и ее последствия 

5. Внешняя политика России в XVI  в. 

 

1. Мир к началу эпохи Нового времени. 

Происхождение понятия «Новое время», хронологические рамки и 

периодизация.Великие географические открытия. Открытие Америки.Первые 

кругосветные путешествия. Испанская конкиста в Америке и проникновение 

португальцев в Индию, Китай и Японию. Первые колониальные империи. 

Начало африканской работорговли. 

Смещение основных торговых путей в океаны. Расцвет пиратства. 

Золотые и серебряные рудники, их значение для мировой экономики. 

«Революция цен». Становление капиталистических форм производства и 

обмена в Западной Европе, «Второе издание крепостничества» в странах к 

Востоку от Эльбы.Формирование национальных государств в Европе. 

Понятие и отличительные черты абсолютизма. Реформация и 

контрреформация в Европе. Крестьянская война в Германии. «Охота на 

ведьм». Религиозные войны во Франции. «Варфоломеевская ночь». 

Османская империя (территориальный рост; государственное и военное 

устройство). Иран. Борьба с Османской империей. Народы Кавказа в 

https://znzn.ru/istoriya-rossii/sistema-gosudarstvennogo-upravleniya-v-moskovskom-gosudarstve-v-xv--nachale-xvi-v
https://znzn.ru/istoriya-rossii/gosudarstvennoe-upravlenie-v-rossii
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условиях противостояния Ирана и Османской империи. Расширение связей с 

Россией. Индия. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. 

Проникновение португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-

Индская компания.Китай. Расцвет Китая в правление династии Мин. Япония. 

Сѐгунат Токугава. «Закрытие» Японии. 

 

2. Завершение процесса объединения русских земель. Василий III 

Иванович. Формирование аппарата центральногоуправления 

Завершение объединения русских земель под властью великих князей 

московских (включение в состав их владений Брянска, Северских земель, 

Пскова, Смоленска и Рязани). Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVI в. Военные конфликты с Великим княжеством Литовским, 

Крымским и Казанским ханствами. 

Великий князь Василий III Иванович. Усиление великокняжеской 

власти. Формирование аппарата центрального управления. Боярская дума. 

Первые приказы. Укрепление власти великого князя московского. 

Ликвидация удельной системы. Завершение формирования доктрины 

«Москва – Третий Рим», формула монаха Филофея. Идейно-политическая 

борьба в Русской православной церкви. Взаимоотношения между светской и 

церковной властью. 
 

3. Реформы Ивана IV Грозного  

Усиление социальной напряженности в России в конце XVI в.Иван IV 

Грозный – первый русский царь. Теория «Москва – Третий Рим». Реформы 

«Избранной Рады»: создание центрального аппарата управления – приказов; 

принятие нового свода законов – «Судебника» 1550 г.; «Стоглавый Собор»; 

денежная и налоговая реформы – формирование российской денежной 

системы; реформа местного управления и отмена системы «кормлений»; 

ограничение местничества; военная реформа – создание стрелецкого войска 1 

октября 1550 г. – первой постоянной армии Русского государства, – День 

рождения вооруженных сил России.Торгово-экономические отношения  

России с европейскими и азиатскими странами. Восточная политика 

ИванаIV: присоединение Казани, Астрахани. Овладение Волгой. Начало 

колонизации Урала, Сибири и Северного Кавказа. Первый русский поход на 

Северный Кавказ. Образование Терского казачества. Установление русско-

чеченских добрососедских отношении. Превращение русского 

централизованного государства в Российское многонациональное 

государство. Ливонская война. Внутренняя политика Ивана Грозного. 

Опричнина – первый массовый геноцид русского народа. Последствия 

опричного террора. «Заповедные» и «урочные» лета. Личность Ивана IV 

Грозного.Возвышение служилого дворянства. Основные тенденции 

социально-экономического развития России второй половины XV-XVI вв. 

Правление Федора Ивановича. Учреждение патриаршества. «Угличское 

дело». Пресечение династии Рюриковичей. Усиление социальной 

напряженности в России в конце XVI в. 
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4. Опричнина и ее последствия 

Признаки опричнины 1565–1572 годов. Причины 

опричнины.Предательство Курбского. Возникновение опричнины и 

деятельность опричников. Формирование опричного войска. Основные 

направления новой государственной системы. Поход против Новгорода 1569-

1570 гг. Террор. Ликвидация опричнины. Результаты и оценки опричной 

политики. 

 

5. Внешняя политика России в XVI в. 

Россия в системе международных отношений XVI в. Южное 

направление. Борьба с Крымским ханством. Восточное направление. 

Присоединение Казанского, Астраханского ханств. Поход Ермака в Сибирь. 

Российское государство и татарские ханства в XVI в. Западное направление 

российской внешней политики. Ливонская война.  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Объедение русских земель под властью Москвы завершилсь 

синхронно аналогичным процессам в Испании и Франции. Опровергает ли 

этот факт тезис о замедлении исторического развития Руси монгольским 

нашествием? 

2. Пользуясь дополнительными источниками информации, подготовьте 

сообщение об одном издеятелем избранной рады. 

3. Смогли ли проведенные в середине XVI в. реформы Избранной 

рады, на ваш взгляд, радикальным образом изменить политический строй 

России? 

4. Одна из разработанных историками концепций объясняет 

учреждение о приченины борьбой Ивана IV за централизацию России. 

Согласуется ли эта точка зрения с разделением царей страны на о причнину и 

заемщину? 

5. К концу опричнины ее жертвами стали многие из ее организаторов.  

Подобные явления имели место в разных странах в разные 

исторические эпохи. Чем можно объяснить повторяемость таких процессов? 

6. Как складывались отношения России с государствами- наследниками 

Золотой Орды? 

7. Сформулируется причины, по которым российская экономика XVI в. 

осталась аграрной, тогда как в ряде европейских стран быстро развивалась 

промышленность. 

 

Ключевые даты 

1533–1584 гг. – правление Ивана IV Грозного. 

1547 г. – венчание Ивана IV на царство, принятие им титула «царь». 

1549 г. – созыв первого Земскогособора. 

1550 г. – принятие нового Судебника. 

1551 г. – проведение церковного собора и принятие «Стоглава». 
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1552 г. – присоединение Казанского ханства к России.   

1556 г. – присоединение Астраханского ханства к России.  

1558-1583 гг. – Ливонская война. 

1564г. – начало книгопечатания в России. Издание Иваном Федоровым 

в Москве книги «Апостол». 

1565– 572 гг.– опричнина. 

1569 г.–Люблинская уния. Объединение Королевства Польского и 

Великого княжества Литовского и образование Речи Посполитой. 

1581 г.–введение «заповедныхлет», запрещавших крестьянам 

переходить от одного феодала к другому даже в Юрьев день. 

1581 г.–начало похода Ермакав Сибирь. 

1584–1598 гг.–царствование Федора  Иоанновича. 

1589 г.–учреждение патриаршества в России. 

1597 г.–введение пятилетнего срока сыска беглых крестьян. 

 

Словарь терминов 
Царь – официальный титул главы государства в России в 1547-1721 гг. 

Первым царѐм в России стал Иван IV 

Сословно представительная монархия – форма правления, 

предусматривающая участие сословных представителей в управлении 

государством. 

Опричнина – (от слова "опричь", кроме) – вхождение в 

непосредственно подведомственные царю владения лучших земель. В 

опричнину (особый двор, по выражению московских летописцев) вошло 

около половины всего государства.  

Урочные лета – в XVI-XVII вв. 5-ти – 15-летние и другие сроки 

поиска беглых, и возвращение их феодалам. Соборным уложением 1649 г. 

введен бессрочный поиск. – неофициальное правительство России при Иване 

IV в конце 40-50-х годах XVI в.  

Стрельцы – в XVI – начале XVIII вв. служилые люди, пехотинцы с 

огнестрельным оружием. Составляли постоянное войско. Служба была 

пожизненной и наследованной. Стрельцы получали обмундирование, 

денежное и хлебное жалование. Жили слободами, могли заниматься 

торговлей и ремеслом. 
 

Доклады и сообщения 

1. XVII век – «бунташный век». 

2. Борис Годунов: личность, политик, государь. 

3. Борьба первых Романовых за выход к морям. 

4. Иван Грозный – первый царь Всея Руси. 

5. Идеи и реформы В. Голицына. 

6. Образ Ивана Грозного в историческом сознании. 

7. Роль Избранной Рады в истории России середины XVI века. 
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Контрольное тестирование 

Юрьев день – это 

1) двухнедельный срок, в который крестьянам разрешалось переходить 

от феодала к феодалу; 

2) срок уплаты податей; 

3) день празднования Нового года в Московской Руси; 

4) день основания г. Юрьев. 

Чем поместье отличалось от вотчины? 

1) вотчина давалась только ближайшим родственникам царя; 

2) поместья выдавались обычно на окраинах русских земель, а вотчины 

– вблизи Москвы;  

3) в вотчинах использовалась барщина, а в поместьях – оброк; 

4) вотчина была наследственным владением, а поместье – условным. 

Во время царствования Ивана IV появились 

1) коллегии; 

2 министерства;  

3) приказы; 

4) магистраты. 

Ливонская война привела к  

1) распаду Ливонского ордена; 

2) получению Россией выхода в Балтийское море; 

3) получению Россией всей территории Ливонии; 

4) потере Россией Великого Новгорода. 

Какова была истинная цель опричнины? 
1) укрепление верховной власти царя; 

2) террор против реальной и мнимой оппозиции Ивана Грозного; 

3) укрепление боеспособности русских войск в Ливонской войне; 

 4) завоевание Сибири. 

Династия Рюриковичей прервалась после смерти 

1) Ивана Грозного; 

2) царевича Дмитрия; 

3) Бориса Годунова;  

4) Федора Ивановича. 
 

 

 

ТЕМА № 5. СМУТНОЕ ВРЕМЯ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В XVII ВВ. 

 

1. Великая русская Смута 1598-1613 гг. Минин и Пожарский – первые 

национальные герои России. 

2. Социально-экономическое развитие России в XVII в.: складывание 

всероссийского рынка. 

3. Народные волнения в феодальной России в XVII в. Бунт С. Разина. 

4. Внешняя политика России в XVII в. 
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1. Великая русская Смута 1598-1613 гг. Минин и Пожарский – 

первые национальные герои России. 

Переход народов мира от Средневековья в Новое время. Зарождение 

капитализма. Развитие России на рубеже веков. Усиление крепостничества. 

Голод 1600-1603 гг.Причины, этапы и последствия Смутного времени в 

России 1598-1613 гг. Борис Годунов – первый  избранный  народом царь. 

Лжедмитрий I – первый названный царь. Василий Шуйский – самый 

«несчастливый» царь Руси. Движение И. Болотникова – первой 

«крестьянской войны» в России. Лжедмитрий II – «тушинский вор». 

«Семибоярщина». Польская и шведская интервенция. Феномен 

самозванства.Превращение гражданской войны в национально-

освободительное движение. Первое Земское ополчение П. Ляпунова и его 

неудача. Второе Земское ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы от поляков. Подвиг И. Сусанина. Возрождение 

российской  государственности. Земский Собор 1613 г. Избрание на царство 

Михаила Федоровича – родоначальника новой династии Романовых. 
 

2. Социально-экономическое развитие России в XVII в.: 

складывание всероссийского рынка. 

Возрождение страны после Смуты, восстановление хозяйства, 

укрепление государственной власти. Реформы патриарха Филарета (Федора  

Никитича Романова). Введение полков «нового строя». Экономическое 

развитие страны. Состояние сельского хозяйства – главной отрасли  

экономики. Крестьянское и барское хозяйство. Развитие промыслов. Первые 

ростки предпринимательства. Появление мануфактур. Начало формирования 

всероссийского рынка. Принятие Торгового и Новоторгового уставов, 

Уставной таможенной грамоты – первых законов внутренней и внешней 

торговли в России. Новые черты в торгово-экономическом развитии России. 

Протекционизм во внешней торговле.Соборное Уложение царя Алексея 

Михайловича – новый и главный свод законов средневековой 

России.Социальная структура общества. 

Церковная реформа патриарха Никона. Раскол русской православной 

церкви. Аввакум. Старообрядчество. Соловецкое восстание 1668-1676 гг. 

Государственный строй. Состав и функции Земских соборов. Боярская  Дума, 

ее состав, функции. Приказная система. Начало бюрократизации  

управления. Зарождение абсолютизма.   

Правление Федора Алексеевича. Реформирование приказной системы, 

попытка унифицировать систему чинов, проведение налоговой реформы: 

переход от посошного (поземельного) к подворному обложению, замена 

многочисленных налогов денежным, снижение окладных налогов, создание 

военных округов – «разрядов», отмена местничества. 
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3. Народные волнения в феодальной России в XVII в. Бунт С. 

Разина. 

Городские восстания середины века: «соляной», «чумной» и «медный» 

бунты. Бунт Степана Разина – крупнейшего  народного восстания в XVII в. 
 

4. Внешняя политика России в XVII в. 

Столбовский мир со Швецией (1617 г.) и Деулинское перемирие с 

Польшей (1618 г.). Смоленская война (1632-1634 гг.).Внешняя политика 

России во второй половине XVII в. Присоединение Левобережной Украины в 

состав России. Богдан Хмельницкий. Переяславская Рада 1654 г. Война с 

Речью Посполитой. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война. 

Кардисский мирный договор. Первая русско-турецкая война 1676-1681 гг. 

Бахчисарайский мир. Присоединение Сибири. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Расскажите о развитии ремесла и торговли в России XVII в. Чем 

обусловливались их особенности? 

2. Каковы были особенности социальной структуры России XVII в.? 

Какие изменения произошли в крестьянской среде, в служилом сословии? 

3. Чем вызвано принятие Соборного Уложения 1649 г.? Как изменилась 

жизнь посадских людей и крестьян по Соборному Уложению? 

4. Каковы причины и характер народных движений в середине XVII в.? 

5. Каковы причины, характер, движущие силы восстания С. Разина? В 

чем его особенности? 

6. Какие черты приобрело российское самодержавие в XVII в.? Что 

стояло на его пути к абсолютизму? 

7. Каковы причины, ход и результаты церковной реформы? 

 

Ключевые даты 

1598–1605 гг.– царствование Бориса Годунова. 

1605–1606 гг.– правление Лжедмитрия I. 

1606–1607 гг. – восстание под предводительством И.И. Болотникова. 

1606–1610 гг. – правление Василия Шуйского. 

1607 г.–издание указа о пятнадцатилетнем сроке сыскабеглых крестьян. 

1607–1610 гг. – попытка Лжедмитрия II захватить власть в России. 

1610–1613 гг. – «Семибоярщина». 

1611 г.–восстание в Москве против поляков. 

Сентябрь–октябрь1611 г. – образованиев Нижнем Новгороде второго 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Октябрь1612 г. – освобождение Москвы от польских захватчиков 

усилиями второго ополчения. 

1613 г.– избрание на Земском соборе царем Михаила Федоровича 

Романова. 
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Доклады и сообщения 

1. XVII век – «бунташный век». 

2. Борис Годунов: личность, политик, государь. 

3. Борьба первых Романовых за выход к морям. 

4. Идеи и реформы В. Голицына. 

5. Царь Алексей Михайлович – личность и государственный деятель. 

 

Словарь терминов 
Смута – 1. Мятеж, раздоры, беспорядок, распри в борьбе за власть. 2. 

Смутное время – междинастический период (1598–1613), когда в борьбе за 
власть сменились не сколько правителей.  

Собор – 1. Собрание светских и духовных лиц для решения важнейших 
дел в XVI XVII вв. (Земский собор, Вселенский собор). 2. Главный храм 
города (монастыря), где со вершает богослужение высшее духовное лицо. 

Сыск – в Русском государстве поиск беглых крестьян и лиц, 
выступающих против властей. 

Тушинский лагерь – резиденция Лжедмитрия II, «нареченного 
патриарха» Фи ларета, расположенная в селе Тушино близ Москвы в 1608-
1610 гг. 

Бунт – Слово «бунт» чаще всего означает кратковременное стихийное 
или слабо организованное выражение протеста значительной частью какого-
либо общества. 

 

Контрольное тестирование 

Как называлось в годы Смуты правление родовой аристократии, 

которое наступило после свержения с престола Василия Шуйского? 
1) аракчеевщина; 2) бироновщина; 3) семибоярщина; 4) опричнина. 

В июне 1605 г. Москва присягнула 
1) Василию Шуйскому; 
2) Лжедмитрию I; 
3) И. И. Болотникову; 
4) королевичу Владиславу 

Действия второго ополчения во главе с К. Мининым и Д. 

Пожарским в годы Смутного времени определялись 
1) стремлениями поставить на российский престол своего ставленника; 
2) высоким патриотическим настроем, готовностью выполнить свой 

долг, освободив Москву от польских захватчиков; 
3) стремлениями заключить мир с Речью Посполитой; 
4) желанием возглавить завоевательный поход в Европу. 

Укажите руководителей семибоярщины: 
1) П. Ляпунов и П. Пашков; 
2) И. Заруцкий и Д. Трубецкой; 
3) К. Минин и Д. Пожарский; 
4) И. Мстиславский и Ф. Салтыков 
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Расположите в хронологической последовательности правления 

царей: 
1) Василий Шуйский; 
2) Лжедмитрий I; 
3) Михаил Романов; 
4) Борис Годунов; 
5) Федор Иванович; 
6) Алексей Михайлович. 
 

 

 

ТЕМА № 6. РОССИЯ В ЭПОХУ ПЕТРОВСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

1. Реформы Петра I: содержание, результаты. 

2. Внешняя политика Россия в начале XVIII века.  

3. Итоги петровских преобразований 

 

1. Реформы Петра I: содержание, результаты. 

XVIII век – век Просвещения. Великие просветители века: Г. Гроций, 

Б. Спиноза, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ф. Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.Ж. 

Руссо, Д. Дидро, В. Франклин, Т. Джефферсон. Начало европейской 

демократии. Главные события мировой истории XVIII в.Россия на рубеже 

веков. Избрание на царство Петра I и Ивана V. «Хованщина». Царевна Софья 

Алексеевна. Открытие первого высшего учебного заведения России – 

Славяно-Греко-Латинской  академии. «Вечный мир» с Польшей. Крымские 

походы князя В. Голицына. «Троицкое сиденье» Петра I 

Петр I – великий реформатор России. Реформы государственного  

управления. Учреждение Сената, коллегии, губернии, магистрата.  

Трехуровневое деление страны. Экономические реформы. Развитие 

мануфактурной промышленности. Торгово-про мышленная политика 

государства.«Посессионные» и «приписные» крестьяне. Государственные 

крестьяне. Особенности петровской индустриализации. Политика 

меркантилизма и протекционизма. Изменения в социальной структуре 

общества. Указ о единонаследии. Консолидация дворянства. «Табель о 

рангах». Ликвидация патриаршества. Подчинение церкви 

государству.Финансовая и налоговая политика. Введение «подушной 

подати». «Ревизские сказки». 

Реформы в области культуры и быта. Создание первых светских школ, 

музея (Кунсткамера), печатной газеты («Ведомости»). Реформа календаря, 

введение нового летосчисления, европейской одежды.Основание будущей 

столицы России Петербурга. Провозглашение России империей. Народные 

волнения в петровское время: волнения в Башкирии, горское восстание 1708 

г., Булавинский бунт.Указ о престолонаследии. Итоги ипоследствия  

петровской европеизации. 
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2. Внешняя политика Россия в начале XVIII века.  

Внешняя политика Петра I. Международное положение России к концу 

XVII в. и основные задачи ее внешней политики. «Вечный» мир с Польшей и 

русско-турецкая война 1686–1700 гг. Крымские походы. Взятие Казы-

Кермена и Азова. 

Изменение главного вектора внешней политики России на рубеже XVII 

и XVIII вв. Борьба за выход к Балтике – главная внешнеполитическая задача 

Петра I. Северная война 1700–1721 гг. Победы российской армии: взятие 

Нотебурга, Дерпта, Нарвы, Риги; битва при деревне Лесной. Полтавская 

битва и ее историческое значение. Победы флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Завершение Северной войны. Ништадтский мир и его итоги. 

Восточная политика Петра I. Прутский поход 1711 г. Каспийский 

поход 1722–1723 гг. Поиски путей в Индию. 

Взаимоотношения с Китаем (Нерчинский договор 1689 г., договор о 

торговых контактах через Кяхту).Реформы в дипломатической сфере. 

Организация постоянных представительств в зарубежных странах. 

Организация консульств. 
 

3. Итоги петровских преобразований 

Развитие промыщленности и торговли. Развитие науки и просвещения. 

Создание регулярной армии и военно-морского флота. Укрепление 

международного авторитета России. Получение выхода к Балтийскому морю. 

Централизация и регламентация системы управления. Повышение 

мобильности общества при продвижении по службе. Появление новых 

элементов в русской  культуре. 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как изменилась жизнь русского дворянства и крестьянства в годы 

правления Петра I? 

2. Каковы итоги и значение преобразований Петра I? 

3. В чем причины Северной войны? 

4. Опишите Северную войну. 

5. Расскажите о подготовке, ходе и значении Полтавской битвы. 

6. Каковы были итоги Северной войны. 

7. Каковы цена и источники победы России в войнах первой четверти 

XVIII в.? 

 

Ключевые даты 

1682-1725 гг. – царствование Петра I. 

1695, 1696 гг. – Азовские походы Петра I. 

1697-1698 гг. – Великое посольство Петра I в Европу. 

1700-1721 гг. – Северная война. 

1703 г. – основание Санкт-Петербурга. 

1708-1715 гг. – губернская реформа Петра I. 

1711 г. – учреждение Сената. 
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1714 г. – издание Указа о единонаследии. 

1718-1721 гг. – создание коллегий. 

1718-1724 гг. – проведение подушной переписи и введение подушной 

подати. 

1721 г. – учреждение Синода. 

1721 г. – принятие Петром I титула императора, провозглашение 

России империей. 

1722 г. – издание Табели о рангах. 

1722 г. – издание Устава о наследовании престола. 

1722-1723 гг. – Персидский поход Петра I. 

1724 г. – учреждение Академии наук в России. 

 

Доклады и сообщения 

1. Общие тенденции изменений в социальном и правовом статусе 

основных сословий российского общества в XVIII в. 

2. Петр I – человек, император, государственный деятель. 

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

4. Проблема преемственности курса реформ в послепетровский период. 

 

Словарь терминов 

Табель о рангах – законодательный акт, введенный в 1722 г. Петром I 

о порядке прохождения службы в армии и гражданских учреждениях. 

Имелось 14 рангов (классов, классных чинов), высший – 1-й, с 8-го до 1-го –

дворяне. Упразднен в 1917 г. 

Сословие – социальная группа общества со своими правами и 

обязанностями, пе редаваемыми по наследству. 

Сенат – высший законодательный и судебно-административный орган 

в России с 1711 по 1917 г. 

Секуляризация (лат – светский) – обращение государством церковной 

собствен ности, особенно земли, в светскую. 

Рекруты – солдаты-новобранцы, которых выставляли от своих общин 

податные сословия для русской регулярной армии в XVIII–XIX вв. 

Приписные крестьяне– в XVIII – середине XIX вв. государственные 

кресть яне (казѐнные, черносошные), приписанные правительством для 

работы на мануфактурах. 

Посессионные крестьяне – в XVIII – середине XIX вв. крепостные 

кресть яне, купленные без земли для работы на мануфактурах. 

Модернизация – обновление, усовершенствование, отвечающее 

современным требованиям и вкусам (например, модернизация 

оборудования). 

 

Контрольное тестирование 

Соотнеси даты и события 
1. 1682-1725 гг.      а) Восстание Булавина 
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2. 1700-1721 гг.      б) Указ о единонаследии. 

3.27 июня 1709 г.     в) Годы правления Петра 

4. 30августа 1721 г.   г) Северная война 

Высшее правительственное учреждение, созданное указом Петра I 

в 1711 г. называлось: 
1) Верховный Тайный Совет 

2) Сенат  

3) Государственный Совет 

4) Земский собор 

Между какими странами был подписан Ништадтский мир в 1721г: 
1) Россией и Швецией 

2)  Россией и Польшей  

3) Россией и Данией 

4) Россией и Англией 

Мануфактура - это: 
1) сельскохозяйственное предприятие  

2)  предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике  

3) объединение цехов         

4) объединение ряда владельцев ремесленных мастерских 

Установите в хронологической последовательности события 

Северной войны (запишите цифры в последовательном порядке): 

_____________________________ 
1) Гангутское сражение 2) битва п 

 

 

 

ТЕМА № 7. ЭПОХА «ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». 1725–1762 

ГГ. 
 

1. Царствование Екатерины I и Петра II. Деятельность Верховного 
тайного совета. 

2. Царствование Анны Ивановны. Бироновщина. 
3. Правление Елизаветы Петровны и начало просвещенного 

абсолютизма в России. 
 

1. Царствование Екатерины I и Петра II. Деятельность Верховного 

тайного совета. 
Эпоха «дворцовых переворотов». Екатерина I и Петр II. Фельдмаршал 

А. Меньшиков. Деятельность «Верховного Тайного совета». «Кондиции» 
ВТС – первая попытка конституционного ограничения самодержавия.  

 

2. Царствование Анны Ивановны. Бироновщина. 
«Анна Иоанновна и «бироновщина».Кондиции. Предпосылки 

Бироновщины. Упразднение Верховного Тайного совета. 
Создание Канцелярии тайных розыскныхдел.Учреждение Щляхетского 

кадетного корпуса, Измайловского кадетского коруса.Усиление 
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закрепощения крестьян. Перенесение столицы из Москвы в 
Петербург.Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Ограничение срока военной 
службы дворян.  

 

3. Правление Елизаветы Петровны и начало просвещенного 

абсолютизма в России. 
Царствование ЕлизаветыПетровны – начало дворяновластия в России. 

Отмена внутренних таможен. Реформы П. Шувалова. Создание Московского 
университета. Становление российской исторической науки. Появление 
«норманнской теории». М. Ломоносов. Россия в Семилетней войне – первое 
участие России в общеевропейском конфликте. Кратковременное правление 
Петра III. Манифест «О даровании вольности дворянству». 

 

Контрольные вопросы и задания 
1. Каково содержание «кондиций»? Как могла бы пойти история 

России в случае их возможной реализации? 
2. Объясните причины неудачи «затейки верховников». 
3. Расскажите о правлении Анны Иоанновны. В какой мере 

правомерно употребление понятия «бироновщина»? 
4. В чем в годы правления Елизаветы Петровны прослеживается 

преемственность, а в чем – разрыв с наследием Петра I? 
5. Как изменилось положение дворянства в середине XVIII в.? Чем 

вызвано его превращение в привилегированное сословие? 

6. Какова была роль гвардии в дворцовых переворотах? Чем она 
определялась? 

7. е даты 
1725-1727 гг. – правление Екатерины I. 
1726 г. – создание Верховного тайного совета. 
1727-1730 гг. – правление Петра II. 
1730-1740 гг. – правление Анны Иоанновны. 
1731 г. – отмена единонасления. 
1736 г. – сокращение срока службы для дворян до 25 лет. 
1740-1741 гг. – царствование Ивана VI Антоновича. 
1741-1761 гг. – правление Елизаветы Петровны. 1754 г. – отмена 

внутренних таможенных пошлин. 1755 г. – основание Московского 
университета. 

1761-1762 гг. – правление Петра III. 
18 февраля 1762 г. – издание Манифеста о даровании свободы и 

вольности российскому дворянству. 
28 июня 1762 г. – воцарение Екатерины II. 
1733-1735 гг. – русско-польская война. 
1735-1739 гг. – русско-турецкая война.  
1741-1743 гг. – война России со Швецией.  
1756-1763 гг. – Семилетняя война. 
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Словарь терминов 
Бироновщина – политика, проводимая Бироном Эрнстом Иоганном, 

фаворитом императрицы Анны Ивановны (1730-1740 гг.), которая привела к 
засилью иностранцев, главным образом, немцев во всех областях 
государственной и общественной жизни;- 

Верховный Тайный Совет – Высшее государственное учреждение 
страны, стоявшее над Сенатом и коллегиями (См. схему «Государственно-
административные реформы Петра I»). Был открыт в Петербурге в 1725 г. 
Его создания добились влиятельные дворянские фамилии для 
сосредоточения власти в своих руках. 

Гильдии купеческие – Объединения купечества, возникшие в России 
с 1775 года. Разделение на три гильдии происходило в соответствии с 
размером капитала, которым владели купцы 

Мещане – В Российской империи в1775-1917 гг. податное сословие из 
бывших посадских людей – ремесленников, торговцев, домовладельцев, 
объединенных по месту жительства в общины с некоторыми правами 
самоуправления. 

Регентство – В монархических государствах(например, в России в 
период дворцовых переворотов в 18 веке) – временное правление одного или 
нескольких лиц в случае длительного отсутствия, болезни или 
несовершеннолетия государя 

Фаворит – Любимец высокопоставленного лица, получающий выгоды 

и преимущества от его покровительства Фавориты были у Екатерины II, 

Елизаветы Петровны, Анны Иоановны, Анны Леопольдовны и др. 
 

Контрольное тестирование 

Период с 1725 по 1762 годы вошел в историю как: 

1) бироновщина; 

2) Смута; 

3) эпоха «дворцовых переворотов»;  

4) семибоярщина. 

Дочь Петра I Елизавета оказалась на российском престоле:  

1) по завещанию Петра I; 

2) по требованию участников крестьянского восстания; 

3) по приглашению Верховного Тайного Совета; 

4) в результате дворцового переворота. 

Ключевые позиции в Верховном тайном совете имел 

1)  А.Д.Меншиков 

2)  Д.М.Голицын 

3)  Б.К.Миних 

4)  А.И.Остерман 

Кондиции имели цель: 

1) укрепить власть абсолютизма 

2) усилить позиции гвардии при дворе 

3) усилить позиции дворянства 

4) ограничить абсолютную власть российского монарха 
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Ослабление правящей династии в период дворцовых переворотов 

привело 

1) усилению борьбы за власть между придворными группировками 

2) к отсутствию разных, в том числе и иностранных претендентов на 

престол 

3) к укреплению традиционной системы престолонаследия 

4) к усилению влияния боярской оппозиции  на царя 

 

 

 

ТЕМА № 8. РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II. 

 

1. Екатерининские преобразования и их последствия.  

2. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 

3. Внешняя политика Екатерины II. 

 

1. Екатерининские преобразования и их последствия.  

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Установление 

дворяновластия в России. Пугачевский бунт. Внешняя  политика Екатерины 

II – вели кая страница русской истории. Движение шейха Мансура 

Алдынского 1785-1791 гг.«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

Внутренняя политика Екатерины II. Законодательная деятельность 

императрицы. Созыв Уложенной комиссии. «Наказ» Екатерины 

II.Крупнейшая в истории России крестьянская война под предводительством 

Е. Пугачева. Жалованная грамота дворянству и городам. Установление  

дворяновластия в России. Губернская реформа.  

Создание банковской системы России. Учреждение  государственного  

банка. Введение в обращение первых бумажных денег - ассигнации.  
 

2. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 

Предыстория и причины бунта. Предыстория и причины бунта. 

Жалованная грамота дворянству. Ход крестьянской войны. Отдельные 

отряды под руководством саратников Е.И. Пугачева – Салавата Юлаева, 

Ивана Белобородова, казака Чики- Зарубина. Захват Самары, Краснауфимска. 

Осада Екатеринбурга, Уфы, Челябинска. Причины поражения бунта. 

Результаты крестьянской войны. 
 

3. Внешняя политика Екатерины II. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны второй 

половины XVIII в. Движение шейха Мансура Алдынского 1785-1791 гг. 

Раздел Речи Посполитой. Борьба против революционной Франции. 

Превращение Российской империи в европейскую державу. Начало 

разложения феодально-крепостнической системы. Формирование 

капиталистического уклада в экономике. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Расскажите об отношении к крепостному праву Екатерины II и 

Павла I. 

2. Проанализируйте содержание «Наказа» Екатерины II Уложенной 

комиссии. Как внутренняя политика императрицы соотносилась с основными 

идеями «Наказа»? 

3. Проанализируйте содержание Жалованной грамоты дворянству 1785 

г. Каково историческое значение этого документа? 

4. Какие изменения в управлении страной в центре и на местах 

произошли во второй половине XVII в.? 

5. Каково идейное основание правления Павла I? Расскажите о 

содержании и основных направлениях его внутренней политики. 

6. Чем был вызван последний в истории России дворцовый переворот? 

Каковы его последствия? 

7. Как вы объясните тот факт, что Екатерина II одновременно пыталась 

ограничить крепостное право и предоставляла помещикам новые права в 

отношении крестьян? 

8. Назовите основные законодательные акты периода царствования 

Петра III и Екатерины II, связанные с проведением экономической политики 

государства. 

9. Екатерина I уменьшила налог на соль, но в результате доход от 

казенной соляной монополии увеличился. Как вы это объясните? 

10. Каковы были основные направления и задачи внешней политики 

России во второй половине XVIII в.? В чем заключалась преемственность и 

что появилось нового во внешнеполитическом курсе страны? 

 

Ключевые даты 

1762-1796 гг. – правление Екатерины II. 

1764 г. – отмена гетманства на Украине. 

1764 г. – секуляризация церковных имуществ. 

1765 г. – издание указа, разрешавшего помещикам ссылать крепостных 

крестьян на каторгу. 

1767 г. – издание указа о запрещении крепостным крестьянам 

жаловаться на помещиков. 

1767 г. – созыв Уложенной комиссии. 

1768-1774 гг. – русско-турецкая война. 

1772, 1793, 1795 гг. – разделы Польши между Россией, Австрией и 

Пруссией.  

1773-1775 гг. – крестьянская война под предводительством Е. И. 

Пугачева.  

1775 г. – губернская реформа Екатерины II. 

1783 г. – присоединение Крыма к России. 

1783 г. – заключение Георгиевского трактата с Грузией. 
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1785 г. – издание Екатериной II Жалованных грамот дворянству и 

городам. 

1787-1791 гг. – русско-турецкая война.  

1788-1790 гг. – русско-шведская война.  

1796-1801 гг. – царствование Павла I. 

 

Словарь терминов 

Жалованная грамота –1. Документ, выдававшийся высшей властью 

(великим князем, царем, императором) о предоставлении каких-либо прав, 

льгот отдельным лицам, монастырям (с XII в.) или группам населения             

(с XVII в.). 2. Важнейшие законодательные акты XVIII в. 

Просвещенный абсолютизм – Политика второй половины XVIII века, 

проводимая правителями ряда европейских государств. Для нее было 

характерно применение на практике некоторых идей французского 

Просвещения (Ж.Ж. Руссо, Вольтер и Ш.Л. Монтескье): преобразование 

наиболее устаревших государственных и общественных институтов, 

осуществление реформ в области судопроизводства, образования и т. д. 

Манифест о вольности дворянства 1762 года – Император Петр III 

освобождал дворян от обязательной военной и государственной службы. До 

1762 года дать образование дворянским детям – это было одной из 

обязанностей дворянина-главы семейства, после Манифеста получать 

образование стало не обязательным. 

Гильдии купеческие – Объединения купечества, возникшие в России 

с 1775 года. Разделение на три гильдии происходило в соответствии с 

размером капитала, которым владели купцы 

Уложенная комиссия – Созвана в 1767 году. 572 депутата 

представляли дворянство, купечество, казачество.Комиссия работала более 

двух лет, но еѐ работа не увенчалась успехом, так как дворянство и депутаты 

от других сословий стояли на страже только своих прав и привилегий. 

 

Контрольное тестирование 

Время правления Екатерины Великой современные исследователи 

характеризуют как: 

1) «Бунташный век»; 

2) «бироновщина»; 

3) золотой век дворянства; 

4) золотой век просвещения. 

В 1768 г. Уложенная комиссия была распущена под предлогом:  

1) создания нового свода законов; 

2) прекращения финансирования;  

3) начала русско-турецкой войны; 

4) создания Вольного экономического общества. 

1762-1796 годы соответствуют времени правления: 

1) Екатерины I; 
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2) Елизаветы I; 

3) Анны Иоанновны; 

4) Екатерины II. 

Какие два из перечисленных событий произошли во время 

правления Екатерины II: 

1) учреждение в России патриаршества 

2) присоединение Крыма к России 

3) разделы Речи Посполитой 

4) Семилетняя война 

В 1769 году в России начинается выпуск бумажных денег. Как они 

назывались?  

Ниже приведен ряд имен. Все они за исключением одного связаны 

с русско-турецкими войнами. Найдите лишнее. 

1) П.А. Румянцев 

2) А.Г. Орлов 

3) Г.А. Потемкин 

4) Ф.Я. Лефорт 

 

 

 

ТЕМА № 9. РОССИЯ В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ  АЛЕКСАНДРА I И 

НИКОЛАЯ I 

 

1. Павловский  феномен. Либерализм и консерватизм Александра I 

2. Отечественная война 1812 г. Завершение наполеоновских войн. 

Кавказская война 1818-1859 гг.  

3. Политический курс Николая I. Промышленный переворот в России в 

первой половине XIX в. 

 

1. Павловский феномен. Либерализм и консерватизм Александра  

Павловский феномен. Указ о престолонаследии. Указ о трехдневной 

барщине – начало решения крестьянского вопроса в России. Участие России 

в антинаполеоновской коалиции. Итальянский и швейцарский походы А. 

Суворова. Средиземноморская экспедиция Ф. Ушакова. Попытка  

ограничения дворяновластия самодержавными средствами. Ужесточение 

политического режима. Убийство императора Павла I. Россия в первой 

четверти XIX в. Либерализм и консерватизм в политике Александра I. 

Деятельность «Негласного комитета». Попытки реформ. Право мещан, 

купцов и государственных крестьян покупать незаселенные земли. Указ «О 

вольных хлебопашцах». Реформы в сферегосударственного управления и 

образования. Автономия университетов. Учреждение министерств, 

Государственного совета. Реформаторская деятельность М. Сперанского. 

Военные поселения А. Аракчеева Польская конституция. Отмена 

крепостного права в Прибалтике. 
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2. Отечественная война 1812 г. Завершение наполеоновских войн. 

Кавказская война 1818-1859 гг. 
Внешняя политика России. Наполеоновские войны. Участие России в 

антифранцузской коалиции. Аустерлиц. Тильзитский мир и континентальная 

блокада. Война со Швецией 1808-1809 гг. Присоединение к России 

Финляндии. Война с Ираном 1804-1813 гг. Присоединение Северного 

Азербайджана. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. Присоединение к России 

Бессарабии. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. Кутузов. 

Тарутинский маневр. Партизанская «малая война». Гибель «Великой армии». 

Заграничные походы 1813-1814 гг. «Битва народов». Завершение разгрома 

Наполеона.Венский конгресс. «Священный Союз». Усиление влияния России 

в Европе. Формирование  идеологии  декабризма. 

 

3. Политический курс Николая I. Промышленный переворот в 

России в первой половине XIX в. 

Политический курс Николая I. Укрепление самодержавной власти. III 

отделение. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов 

Российской империи. Начало промышленного переворота в России и его 

особенности. Реформа  управления государственных  крестьян П. Киселева. 

Финансовая реформа Е. Канкрина. Закон об «обязанных 

крестьянах».Общественные движения 30-50 гг. XIX в. Консервативная 

теория «официальной народности» президента РАН, министра народного 

просвещения графа С. Уварова. Становление либерального движения: 

западники и славянофилы. Формированиеидеологии революционного 

движения. А. Герцен – первый русский социалист. Обострение восточного 

вопроса. Крымская война. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Почему Россия потерпела поражение в Крымской войне? Можно ли 

было его избежать? 

2. Приведите аргументы в пользу того, что крепостное право было 

тормозом развития страны. 

3. Как вы понимаете слова Николая I: «Россией правят 

столоначальники»? Почему царь, понимая опасность засилья бюрократии, не 

мог бороться с ней, или не хотел? 

 

Контрольные задания 

1. Составить таблицы «Внешняя политика Российской империи в 

первой половине XIX в.» и «Общественное движение во второй половине 

XIX в.». 

2. Составить схемы «Система высшего центрального управления по 

проекту реформы государственного устройства России М. М. Сперанского» и 

«Первые рабочие организации в России (1870-1880-е гг.)». 

3. Подготовить тест по теме «Великие реформы Александра II». 
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Ключевые даты 

1801–1825 гг. – царствование Александра I. 

1802 г. – учреждение министерств в России. 

1810 г. – учреждение Государственного совета. 

1816 г.– начало массового создания военных поселений. 

1825–1855 гг. – царствование Николая I. 

1826 г. – издание «чугунного» цензурного устава. 

1835 г. – принятие Устава, ограничившего автономию университетов. 

1837 г. – открытие железной дороги «Петербург–Царское Село». 

1837–1841 гг. – реформа управления государственными крестьянами. 

1839–1843 гг. – денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 

1842 г. – издание Указа «Об обязанных крестьянах». 

1851 г. – открытие железнодорожного сообщения между Петербургом 

и Москвой. 
 

Словарь терминов 

Аракчеевщина – система мер полицейского деспотизма для 

сохранения феодализма: насаждение военных поселений и палочной 

дисциплины в армии, подавление об щественного недовольства, 

значительное увеличение бюрократического аппарата. Назва на по имени 

генерала графа А.А. Аракчеева, фактически правившего страной в 1815-1825 

гг. 

Государственный совет – высший совещательный орган Российской 

импе рии в 1810-1917 гг. Рассматривал законопроекты до их утверждения 

императором. 

Декабристы – дворяне-революционеры, создавшие в 181–1825 гг. 

тайные обще ства "Союз спасения", "Северное общество", "Южное 

общество", "Общество соединѐнных славян". Название "декабристы" они 

получили в связи с вооружѐнным выступлением участников "Северного 

общества" 14 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге на Сенатской площади. 

Декабристы первыми в России выступили против самодержавия и 

крепостниче ства. 

Западники – сторонники развития России по пути Западной Европы. В 

первой половине XIX в. выступали за отмену крепостного права, наделение 

крестьян землей, ограничение самодержавия, буржуазные преобразования. 

Промышленный переворот – резкое преобразование 

производительных сил, которое способствовало переходу от ручного труда к 

машинной технике и от мануфакту ры к фабрике, а также быстрому росту 

промышленной буржуазии и кадрового промыш ленного пролетариата. В 

России – с первой половины XIX в. до начала 80-х годов XIX в. Привел к 

утверждению капитализма. 
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Контрольное тестирование 

В первой половине XIX в. Россия была страной:  

1) индустриально-аграрной; 

2) аграрно-индустриальной; 

3) аграрной; 

4) индустриальной. 

Главное содержание промышленного переворота в России: 

1) переход от мануфактуры к фабрике; 

2) замена фабрик на заводы; 

3) полное исключение применения ручного труда; 

4) зарождение капиталистического уклада в промышленности. 

Установите соответствие между датами и событиями XIX в.: 

1) 1802 г.; 2) 1803 г.; 3) 1810 г.; 4) 1826 г.; 

а) создание III отделения; 

б) образование Государственного совета; в) принят Указ «О вольных 

хлебопашцах»; г) создание министерств. 

Определите правильную хронологическуюпоследовательность 

событий в России XIX в.: 

1) смерть Александра I; 

2) указ об «обязанных крестьянах»; 

3) начало реформы государственной деревни П. Д. Киселева; 

4) начало заграничных походов русской армии. 

«Аракчеевщина» – это: 

1) период неограниченной власти группы лиц во главе с А. А. 

Аракчеевым; 

2) консервативная тенденция внутренней политики, направленной на 

укрепление абсолютизма и крепостного права; 

3) политика либерализации управления экономической жизни страны; 

4) политика, направленная на децентрализацию власти в государстве. 

По Тильзитскому мирному договору 1807 г Россия:  

1) приобретала Герцогство Варшавское; 

2) теряла Герцогство Варшавское и Левобережную Украину; 

3) прерывала дипломатические отношения с Пруссией, Англией, 

Швецией; 

4) присоединялась к континентальной блокаде Англии. 

Бородинское сражение состоялось: 

1) 1 июня 1812 г.; 

2) 26 августа 1812 г.; 

3) 17 ноября 1812 г.; 

4) 12 декабря 1812 г. 
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ТЕМА № 10. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX В. 

 

1. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Отмена 

крепостного права и ее итоги.  

2. Буржуазные реформы Александра II в контексте общемирового 

развития 

3. Внутренняя политика Александра III: реформы и «контрреформы». 

4. Россия в системе международных отношений во второй половине 

XIX века 

 

1. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Отмена 

крепостного права и ее итоги.  

Политический курс Николая I. Промышленный переворот в России в 

первой половине XIX в.Поли тический курс Николая I. Укрепление 

самодержавной власти. III отделение. Полное собрание законов Российской 

империи. Свод законов Российской империи.Начало промышленного 

переворота в России и его особенности. Реформа управления  

государственных крестьян П. Киселева. Финансовая реформа Е. Канкрина. 

Закон об «обязанных крестьянах».Общественные движения 30-50 гг. XIX в. 

Консервативная теория «официальной народности» президента РАН, 

министра народного просвещения графа С. Уварова. Становление 

либерального движения: западники и славянофилы. Формированиеидеологии 

революционного движения. А. Герцен – первый русский 

социалист.Обострение восточного вопроса. Крымская война 
 

2. Буржуазные реформы Александра II в контексте общемирового 

развития 

Россия после Крымской войны. Поражение в войне и общественное 

мнение середины XIX в.Великие реформы Александра II как 

модернизационный проект. Понятие «ситуация реформ». кладывание новых 

отношений власти и общества: отмена крепостной зависимости крестьянства, 

введение земств, реформа городского самоуправления, Судебные уставы 

1864 г. Университетский устав 1863 г. Временные правила о цензуре и 

печати 1865 г. Крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подготовки, 

последствия. Роль редакционных комиссий в подготовке реформы. Характер 

выкупной операции. Дискуссия о причинах и значении отмены крепостного 

права. 

Трансформация правительственного курса. Д. А. Толстой как министр 

народного просвещения. Судебные преобразования 1870-х гг. Военная 

реформа Д. А. Милютина. Политический кризис конца 1870-х гг. 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 
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Крестьянская община в меняющейся России: ее значение в ходе 

проведения крестьянской реформы 1861 г. Правовой статус крестьянина 

после реформы 1861 г. 

 

3. Внутренняя политика Александра III: реформы и 

«контрреформы». 

Начало царствования Александра III. Российская империя на развилке: 

дискуссия о проекте реформы Государственного совета М. Т. Лорис- 

Меликова. Манифест о незыблемости самодержавия. Вопрос о программе 

нового царствования: контрреформы или политика стабилизации. 

Контрреволюционные устремления правительственных кругов. Идеологи 

консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и политика (К. П. 

Победоносцев, М. Н. Катков). Концепция «народной монархии» как 

основополагающий элемент официальной идеологии 1880–1890-х гг. 

Роль К. П. Победоносцева в первые годы царствования Александра III. 

Положение о мерах к охранению государственного порядка 1881 

г.:«конституция Российской  империи». Реформы образования: дискуссии  

настраницах печати и в Государственном совете. Университетский устав 

1884 г. Цензурная политика. Земское положение 1890 г. Городское 

самоуправление.Национальная политика в царствование Александра III 

(национализм, русификация окраин). 

 

4. Россия в системе международных отношений во второй половине 

XIX века 

Международное положение России после Крымской войны. 

Европейское направление внешней политики в 70-90-е годы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 г. Присоединение к России Средней Азии. Дальневосточная 

политика России. Участие России в формировании военно-политических 

блоков. 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как изменилось положение бывших крепостных крестьян? 

2. Чтотакое«контрреформы»?В чем их суть? 

3. Кто такой М.Т. Лорис-Меликов? 

 

Доклады и сообщения 

1. А. Желябов и С. Перовская – идейные руководители «Народной 

воли». 

2. В.А. Жуковскийиего роль в воспитании Александра II. 

3. Внешняя политика России в первой четверти XIX века. 

4. Военный министр Д.А. Милютин в истории России середины XIX 

века. 

5. Дипломатическая деятельность А.М. Горчакова. 

6. М.Т. Лорис-Меликов и ег оконституционный проект. 

7. Обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев: политический портрет. 



40 

 

8. Полководцы Отечественной войны1812года: М.Б. Барклай-де-

Толлии М.И. Кутузов. 

9. Проекты реформ М. Сперанского, А. Аракчеева, Н. Новосильцева: 

общее и особенное. 

10. Цареубийство в России XIXв: планы и реальность. 

 

Ключевые даты 

Март1856 г. – подписание Парижского мирного договора. 

1855–1881 гг. – царствование Александра II. 

19февраля1861 г. – отмена крепостного права в России. 

1863 г. – принятие Устава, восстановившего автономию университетов. 

1864 г. – проведение земской и судебной реформ. 

1870 г. – проведение реформы городского управления. 

1876–1879 гг. – деятельность народнической организации «Земля и 

воля». 

1881–1894 гг. – царствование Александра III. 

1881 г. – издание Манифеста «О незыблемости самодержавия». 

1882 г. – принятие «Временных правил о печати». 

1884 г. – принятие Устава,ликвидировавшего автономию 

университетов. 

1889 г. – издание «Положения о земских начальниках». 

1890 г. – издание нового «Положения о губернских и уездных земских 

учреждениях». 

1892 г. – издание нового «Городового положения». 

1895 г. – изобретение А.С.Поповым радиосвязи. 
 

Словарь терминов 
Великие реформы 1860-1870-х гг. – буржуазные реформы, 

проведѐнные Александром II после поражения России в Крымской войне 

(1853-1856 гг.) начавшиеся с отмены крепостного права (1861 г.). К великим 

реформам относят также земскую реформу (1864 г.), городскую (1870 г.), 

судебную (1864 г.), военную (1874 г.). Реформы проводились также в области 

финансов, образования, печати и затронули все сферы жизни российского 

общества. 

Винная монополия – исключительное право государства или 

отдельных лиц (откуп) на производство и сбыт спиртных напитков. 

Временнообязанные крестьяне – крестьяне, вышедшие из крепостной 

зависимости и обязанные до перехода на выкуп выполнять прежние 

повинности в пользу помещика. 

Выкупные платежи – в России 1861-1906 гг. выкуп крестьянами у 

помещиков земельных наделов, предоставленных крестьянской реформой 

1861 г. Правительство выплатило помещикам сумму выкупа за землю, и 

крестьяне, оказавшиеся в долгу у государства, должны были погасить этот 

долг за 49 лет по 6% ежегодно (выкупные платежи).  
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Земства – выборные органы местного самоуправления (земские 

собрания и земские управы). Введены земской реформой 1864 г. Ведали 

просвещением, здравоохранением, строительством дорог и т.д. 

Контролировались Министерством внутренних дел и губернаторами, 

имевшими право отмены постановлений земства. 

Контрреформы 1880-х гг. – название мероприятий правительства 

Александра III в 1880-х гг., пересмотр реформ 1860-х гг.: восстановление 

предварительной цензуры (1882 г.), введение сословных принципов в 

начальной и средней школе, отмена автономии университетов (1884 г.), 

введение института земских начальников (1889 г.), установление 

бюрократической опеки над земским (1890 г.) и городским (1892 г.) 

самоуправлением. 

Корпус жандармов – полиция, имеющая военную организацию и 

выполняющие функции внутри страны и в армии. В России в 1827-1917 гг. 

корпус жандармов выполнял роль политической полиции. 

Народники – представители идейного течение в среде радикальной 

интеллигенции во второй половине XIX в., выступавшие с позиций 

―крестьянского социализма‖ против крепостничества и капиталистического 

развития России, за свержение самодержавия путѐм крестьянской революции 

(революционные народники) или за осуществление социальных 

преобразований посредством реформ (либеральные народники). 

Родоначальники: А. И. Герцен (создатель теории ―крестьянского 

социализма‖), Н. Г. Чернышевский; идеологи: М. А. Бакунин (бунтарское 

течение), П. Л. Лавров (пропагандистское течение), П. Н. Ткачѐв 

(заговорщическое течение).  

Славянофилы – представители направления русской общественной 

мысли в середине XIX в., исходившие из положения о принципиальном 

различии русской и европейской цивилизаций, недопустимости 

механического копирования Россией европейских порядков и т.п. 

Полемизировали как с западниками, так и ―теорией официальной 

народности‖. В отличие от последней, считали необходимым отмену 

крепостного права, критиковали николаевское самодержавие и др. Основные 

представители: братья Аксаковы, братья Киреевские, А. И. Кошелев,                     

Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков. 

Хождение в народ – массовое движение радикальной молодежи 

народнического толка в деревню, направленное на пропаганду среди 

крестьян социалистических идей. Идея ―хождения в народ‖ принадлежит                

А. И. Герцену, который в 1861 г. через ―Колокол‖ обратился с этим призывом 

к учащейся молодежи. Началось весной 1873 г., наибольшего размаха 

достигло весной – летом 1874 г.  
 

Контрольное тестирование 

Государственныйорган,занимавшийся разработкой крестьянской 

реформы 1861 г.: 

1) Сенат; 
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2) Главное управление по сельскохозяйственным вопросам; 

3) Государственный Совет; 

4) Главный комитет по крестьянскому делу. 

Введение земств, всеобщей воинской повинности, судебная 

Реформа относятся к периоду царствования императора: 

1) Александра I; 

2) Александра II; 

3) Александра III; 

1) 4)Николая I. 

Установитес оответствие: 

1)декабристы; 2) радикалы 40-х годов; 

3) революционные народники; 4) марксисты; 5)либералы. 

а) кружок М.В. Буташевича - Петрашевского; 

б) «Народная воля»; 

в) «Общество соединенных славян»; 

г) группа« Освобождение труда»; 

д) «западники» и «славянофилы». 

 

 

 

ТЕМА № 11. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ И 

ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ В РОССИИ В XIX В. 
 

1. Идеология, программа и деятельность декабристов. 

2. Обоснование внутриполитического курса правительства Николая I. 

Теория "официальной народности" (С.С. Уваров, С.П. Шевырев). 

3.  Европа и мир в XIXвеке. 
 

1.Идеология, программа и деятельность декабристов. 

Формирование традиций радикализма в России. Декабризм как 

политическая мысль и политическое действие. Опыт военного переворота в 

Испании: модель военной революции. Причины зарождения движения 

декабристов. Первые декабристские организации. «Конституция»                    

Н.М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: два альтернативных 

осмысления будущего России. Смерть Александра I и династический кризис. 

Восстания на Сенатской площади и в Киевской губернии. Следствие и суд 

над декабристами. Оценка восстания декабристов современниками и 

историками. Значение событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. для 

последующего царствования Николая I. Русская общественная мысль второй 

четверти XIX в. Представления о власти Николая I. Общественная мысль в 

России и немецкая классическая философия. Триада С. С. Уварова как 

государственная идеология: поиск формулы национальной идентичности. 

Концепция «народности». Общественные настроения в николаевское 

царствование: консервативный разворот 1820-хгг. «Философические письма» 

П.Я.Чаадаева: трансформация его взглядов. Славянофильство и 
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западничество: общее и отличное. Политическая доктрин аславянофилов: 

царь из емля. Историософия К. С. Аксакова. Самодержавие в интерпретации 

славянофилов. Панславизм И. С. Аксакова. Классическое русское 

западничество: персоналии, идеи, периодические издания. Зарождение 

«русского социализма». Государство, общество, община в интерпретации 

А.И. Герцена.  

 

2. Обоснование внутриполитического курса правительства 

Николая I. Теория "официальной народности" (С.С. Уваров,                          

С.П. Шевырев). 

Русская общественная мысль второй четверти XIX в. Представления 

овласти Николая I. Общественная мысль в России и немецкая классическая 

философия. Триада С.С. Уварова как государственная идеология поиск 

формулы национальной идентичности. Концепция «народности». 

Общественные настроения в николаевское царствование: 

консервативный разворот 1820-г. «Философические письма» П.Я. Чаадаева: 

трансформация его взглядов. Славянофильство и западничество: 

общееиотличное. Политическая доктрина славянофилов: царь и земля.  
Историософия К.С. Аксакова. Самодержавие винтерпретации 

славянофилов. Панславизм И.С. Аксакова. Классическое русское 
западничество: персоналии, идеи, периодические издания. Зарождение 
«русского социализма». Государство, общество, община винтерпретации 
А.И. Герцена. 

 

3. Европа и мирв XIX в. 
Становление индустриальной цивилизации. Промышленный 

переворотв XIX в. Технический прогресс. Паровая эра. Революция в сфере 
транспорта. Новые формы производства, торговли и кредита. Изменение 
роли аристократии, эволюция положения крестьянства. Новый статус 
буржуазии. Появление среднего класса, рождение индустриального 
общества. Возникновение организованного рабочего движения. 

Политика и общество. Утверждение конституционных и 
парламентских монархий. Развитие политических идеологий (консерватизм, 
либерализм, научный социализм). Профсоюзное движение. Империи и 
национальные государства. 

Ведущие страны Европы и мира во второй половине XIX в. Внутренняя 
и внешняя политика Наполеона III. Французская республика. Парижская 
коммуна. Викторианская эпоха в Великобритании. Колониальная экспансия в 
Азиии Африке. Политика блестящей изоляции. Установление контроля над 
Египтом. Англо-бурская война. Образование Германской империи. 
Внутренняя и внешняя политика Бисмаркаиновый политический курс 
Вильгельма II. Дуалистическая монархия Австро-Венгрия. Югославянский 
вопрос. Эпоха Рисорджиментов Италии. 

Гражданская война Севера и Юга в США. Реконструкция Юга. 
Общества и страны Востока в условиях европейской колониальной 



44 

 

экспансии. Япония. Преобразованияэпохи Мэйдзи. Переход к политике 
завоеваний. 

Китай. Политический  и  экономический  кризисы  империи  Цин. 
Османская империя. Попытки проведения реформ. Танзимат. Индия. 

Объявление Индии владением британской короны. Африка: от 
традиционного к колониальному обществу.  Колониальный раздел Африки 
антиколониальные движения. Суэцкийканал. 

 

Контрольные вопросы и задания 
1.  Какие идеи были заложены в «Философическом письме» П. Я. Чаа

даева?  
Почему власти так жестко отреагировали на появление этого произведения? 

2. Сравните взгляды западников и славянофилов. Чем они отличались,
 что  было в них общего?  

3. Как вы думаете, можно ли считать славянофильство политическим 
учением? 

 

Доклады и сообщения 
1. А. Желябов и С. Перовская – идейные руководители «Народной 

воли». 
2. В. А. Жуковский и его роль в воспитании Александра II. 
3. Внешняя политика России в первой четверти XIX века. 
 

Ключевые даты 

1816-1817 гг. – деятельностью «Союза спасения».  

1818-1821 гг. – деятельность «Союза благоденствия».  

1821 г. – образование Южного общества. 

1822 г. – образование Северного общества. 

14 декабря 1825 г. – выступление декабристов в Петербурге. 

29 декабря 1825 г. – 3 января 1826 г. – восстание Черниговского полка. 

1832 г. – возникновение теории официальной народности. 

1844-1849 гг. – деятельность кружка петрашевцев. 
 

Словарь терминов 
Декабристы – это участники оппозиционного по отношению к власти 

движения, возникшего в России после завершения Отечественной войны 
1812 года. Его социальный состав оказался представлен дворянами, 
большинство из которых были офицерами. 

Союз спасения – первая тайная организация, созданная молодыми 
офицерами в феврале 1816 года в Петербурге. 

Западничество – это сложившееся в 1830-1850-х годах направление 
философской и общественной мысли, представители которого выступали за 
отмену в России крепостного права и признание необходимости развития 
страны по европейскому пути. 

Славянофильство – общественно-политическое течение середины 
XIX в., представители к-рого отстаивали своеобразие исторического 
развития России, идеализировали славянскую культуру и, в отличие от 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/kto-takoj-dvoryanin-v-rossii-i-pochemu-eto-uzhe-ne-aktualno.html
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западников, отрицали возможность развития России по образцу 
западноевропейских капиталистических стран. 

Промышленный переворот – это качественные изменения в технике 
производства, состоящие в переходе от мануфактурной стадии капитализма к 
фабричной системе капиталистического производства, опирающейся на 
машинную технику 

 

Контрольное тестирование 
Установите соответствие:  
1) декабристы; 2) радикалы 40-х годов; 
3)революционные народники; 4) марксисты; 5) либералы.  
а) кружок М. В. Буташевича-Петрашевского; 
б) «Народная воля»; 
в) «Общество соединенных славян»; 
г) группа «Освобождение труда»; 
д) «западники» и «славянофилы». 

Соотнесите события и даты: 
1) «Союз спасения»; 2) «Союз благоденствия»; 3) Южное общество;                

4) Северное общество. 
а) 1821 г.; 
б) 1822 г.; 
в) 1818 г.; 
г) 1816 г. 

Кто является автором «Манифеста к русскому народу» 

1) П.И. Пестель 

2) А.Н. Муравьев 

3) С.П. Трубецкой 

4) К.Ф. Рылеев 

После суда над декабристами часть из них была разжалована и 

отправлена в действующую армию 

1) на Украину; 

2) на Кавказ;  

3) в Польшу;  

4) на Дальний Восток. 

Укажите автора «теории официальной народности».  

1) А.С. Хомяков 

2) Б.Н. Чичерин  

3) С.С. Уваров 

4) П.И.Пестель  

Укажите направление русской общественной мысли второй 

четверти XIX в., представителем которого был А.И. Герцен. 

1) славянофильство  

2) консерватизм 

3) западничество  

4) утопический социализм  

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2a1cf40a207fb7245384e8796b2043d3347bfa7d8e65392e7460b617a8ffb753JmltdHM9MTczMjA2MDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=318f9159-28fe-6e23-0cad-847e29756faa&psq=%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82+%d1%8d%d1%82%d0%be&u=a1aHR0cHM6Ly9kaWMuYWNhZGVtaWMucnUvZGljLm5zZi9lbmMzcC8yNDUyODI&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2a1cf40a207fb7245384e8796b2043d3347bfa7d8e65392e7460b617a8ffb753JmltdHM9MTczMjA2MDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=318f9159-28fe-6e23-0cad-847e29756faa&psq=%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82+%d1%8d%d1%82%d0%be&u=a1aHR0cHM6Ly9kaWMuYWNhZGVtaWMucnUvZGljLm5zZi9lbmMzcC8yNDUyODI&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2a1cf40a207fb7245384e8796b2043d3347bfa7d8e65392e7460b617a8ffb753JmltdHM9MTczMjA2MDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=318f9159-28fe-6e23-0cad-847e29756faa&psq=%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82+%d1%8d%d1%82%d0%be&u=a1aHR0cHM6Ly9kaWMuYWNhZGVtaWMucnUvZGljLm5zZi9lbmMzcC8yNDUyODI&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2a1cf40a207fb7245384e8796b2043d3347bfa7d8e65392e7460b617a8ffb753JmltdHM9MTczMjA2MDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=318f9159-28fe-6e23-0cad-847e29756faa&psq=%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82+%d1%8d%d1%82%d0%be&u=a1aHR0cHM6Ly9kaWMuYWNhZGVtaWMucnUvZGljLm5zZi9lbmMzcC8yNDUyODI&ntb=1
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Социальной основой консервативного направления общественной 

мысли в России первой половины XIX в. являлись  

1) помещики, чиновничество, духовенство 

2) образованная часть дворянской интеллигенции 

3) разночинная интеллигенция 

4) наемные рабочие  

Славянофилы были сторонниками 

1) укрепления государственного аппарата 

2) умеренных реформ  

3) глубоких реформ 

4) революции  

 

 

 

ТЕМА № 12. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. 
 

1. Мировой экономический и общенациональный  кризис 1900-1903 гг. 

Внешняя политика России конца XIX – начала XX вв.   

2. Русско-японская война и Первая русская революция.  

3. Реформы П.А. Столыпина: их цели, методы проведения и место в 

политической истории России. 

4. Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального 

кризиса.  
 

1. Мировой экономический и общенациональный кризис 1900-1903 

гг. 
Образование российской социал-демократии.XX век во всемирной 

истории. Территория, население, социальный и национальный составы 

Российской империи. Мировой экономический кризис 1900-1903 гг. 

Российский государственный монополистический капитализм. 

Синдикаты.Общенациональный кризис в начале XX в. и альтернативные 

варианты его преодоления. Становление Российской многопартийности. 

Особенности формирования политических партий в России и их  программы. 

Образование Российской социал-демократии. Революционный марксизм и 

реформизм. «Легальный» марксизм. П. Струве. Оформление партии 

социалистов-революционеров – ПСР. В. Чернов. Создание РСДРП. В. Ленин, 

Ю. Мартов. Новый либерализм. 

 

2. Русско-японская война и Первая русская революция. 
Становление российской многопартийности и парламентаризма. 

Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война. Падение 

Порт-Артура. Мукденское и Цусимское поражение России. Портсмутский 

мир. Территориальные уступки Японии.Первая русская революция: причины, 

ход и характер. Идеи конституционного самодержавия. Манифест «17 

октября 1905 г.». Изменения в политической системе. Образование  
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либерально-демократических партии. «Конституционно-демократическая 

партия» – кадеты. «Союз 17 октября» – октябристы. П. Милюков и                       

А. Гучков. Правыемонархические, черносотенные партии: «Союз русского 

народа», «Союз Михаила Архангела». Деятельность I и II Государственных 

Дум. Становление российского парламентаризма. Основные политические 

итоги и последствия революции 1905-1907 гг.Третьеиюньская монархия:  ее  

сущность и особенности. Государственная Дума и ее роль в политической 

жизни страны. 

 

3. Реформы П.А. Столыпина: их цели, методы проведения и место 

в политической истории России. 

Столыпинская аграрная реформа: разрушение крестьянской общины, 

отруба, хутора, переселенческая политика. Курс на индустриализацию и 

интенсификацию крестьянского хозяйства. Создание «крепких» кулацких 

хозяйств. Политическое и социально- экономическое значение столыпинских 

реформ. Политический кризис в рядах консервативных, либеральных и 

революционных партии третьеиюньской государственной системы. 

Экономический подъем России 1910-1913 гг. Трехсотлетие династии 

Романовых. 

 

4. Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального 

кризиса.  

Ленский расстрел и начало нового революционного рабочего движе  

ния накануне Первой мировой войны.Мир накануне Первой мировой войны. 

Складывание военно-политических блоков. Начало мировой войны              

1914-1918 гг. Участие России в Первой мировой войне. Отношение классов и 

политических партий России к войне. Восточный (Русский) фронт. 

Брусиловский прорыв. «Дикая дивизия». Военные неудачи России и их 

причины. Состояние промышленности, транспорта, сельского хозяйства, 

финансовой системы.Государственное регулирование экономики в условиях 

войны. Особые совещания. Военно-промышленные комитеты. 

Распутинщина, падение авторитета самодержавия. Создание 

демократической оппозиции в IV Государственной Думе. «Прогрессивный 

блок». Нарастание социально-экономического и политического кризиса. 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы основные тенденции внешнеполитического развития России 

в период с конца XIX века до февраля1917 г.? 

2. Вокруг каких проблем общественного развития страны велась 

политическая борьба в конце XIX – начале XX? 

3. Что общего и в чем разница в реформах С.Ю. Витте, 

П.Д.Святополка-Мирскогои П.А. Столыпина? 

4. Как повлияла Первая мировая война на общественно-политическое 

развитие России? 

5. Какие политические партии появились в России в начале XX века? 
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Доклады и сообщения 

1. Г. Гапон, оценка его личности. 

2. Государственная Дума в России в начале XX века. 

3. Е. Азеф – феномен двойной жизни. 

4. Легальный марксизм. 

5. Оборона Порт-Артура. 

6. Председатели Государственных Дум России в начале XX века. 

7. Реформатор П. А. Столыпин. 

8. Складывание монополистического капитализма в России. 

9. Стратегия и тактика политических сил в период подъема революции 

1905-1907 гг. 

10. Ю. Мартов – штрихи к политическому портрету. 

 

Ключевые даты 

1894-1917 гг. – царствование Николая II. 

1902 г. – образование Партии социалистов-революционеров (эсеры).  

1903 г. – II съезд РСДРП. Раскол партии на большевиков и 

меньшевиков.  

1905-1907 гг. – Первая российская революция. 

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье». 

Май – июль 1905 г. – стачка рабочих в Иваново-Вознесенске. 

Создание первого в России Совета рабочих депутатов. 

Июнь 1905 г. – восстание на броненосце «Князь Потемкин 

Таврический». 

Октябрь 1905 г. – Всероссийская политическая стачка. 

17 октября 1905 г. – издание Манифеста «Об усовершенствовании 

государственного порядка». 

Октябрь-ноябрь 1905 г. – создание Конституционно-демократической 

партии и партии«Союз 17 октября». 

Ноябрь 1905 г. – образование «Союза русского народа». 

Декабрь 1905 г. – вооруженное восстание в Москве. 

23 апреля 1906 г. – утверждение «Основных государственных законов 

Российской империи». 

Апрель-июль 1906 г. – деятельность I Государственной думы. 

Февраль-июнь 1907 г. – деятельность II Государственной думы. 

3 июня 1907 г. – роспуск II Государственной думы и принятие нового 

закона о выборах. 

1907-1912 гг. – деятельность III Государственной думы. 

Словарь терминов 

Антанта (фр. – согласие) – военный блок, в который входили 

Великобритания, Франция и Россия. Оформился в 1907 г. Выступал в Первой 

мировой войне против Трой ственного союза во главе с Германией. 

Большевизм – течение политической мысли и политическое движение 

во главе с В.И. Лениным. На II съезде РСДРП (1903), во время выборов 
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руководящих органов сто ронники В.И. Ленина получили большинство и 

стали называться большевиками 

Государственная дума – 1. Законосовещательный представительный 

орган России в 1906–1917 гг. Законопроекты, рассмотренные думой, 

обсуждались Государ ственным советом и утверждались царѐм. 2. 

Государственная Дума Российской Федера ции – нижняя палата 

Федерального собрания. Действует наряду с Советом Федерации. 

Революция (лат. – переворот, поворот) –глубокие, качественные 

изменения в обществе, экономике, мировоззрении, науке, культуре и т.д. 

Социальная революция – наиболее острая форма борьбы между новыми и 

старыми, отживающими общественными отношениями при резко 

обострившихся политических процессах, когда меняется тип вла сти, к 

руководству приходят победившие революционные силы, устанавливаются 

новые социально-демократические основы общества. 

Столыпинская реформа – экономическая реформа, направленная на 

ускорение развития капитализма в России, реформа крестьянского 

землевладения, ознаменовавшая поворот аграрно-политического курса 

самодержавия, названа по имени министра внутренних дел и председателя 

Совета министров с 1906 г. П. А. Столыпина (1862-1911). 

Советы – выборные политические организации, возникшие в 

революции 1905-1907 гг. как Советы рабочих депутатов, Советы 

крестьянских депутатов, Советы солдат ских (матросских) депутатов. 

Трест – форма монополии, в которой участники объединения теряют 

производственную и коммерческую самостоятельность, подчиняются 

единому управлению. 

Третьиюньский переворот – роспуск 3 июня 1907 года 

Государственной думы и изменение избирательного закона. Считается 

концом Первой русской революции.  

Тройственный союз – военно-политический блок государств в годы 

Первой мировой войны, включавший в себя: Германию, Австро-Венгрию, 

Италию. В 1915 г.присоединились Италия, Турция. 

Эсеры (социал-революционеры) – революционная партия, 

образованная в России в 1901-1902гг. Лидер – В.М.Чернов. Тактика – 

политический террор. Левые эсеры – политическая партия в России в 1917-

1923 (до декабря 1917 левое крыло эсеров). Лидеры: М.А. Спиридонова, Б.Д. 

Камков, М.А. Натансон. Газеты ―Земля и воля‖ и ―Знамя труда‖. 

 

Контрольное тестирование 

Выберите из предложенных положений лишнее,  которое 

соответствует проекту реформирования России П. А. Столыпина: 

1) активная переселенческая политика, система ссуд для переселенцев; 

2) сохранение общины; 

3) превращение крестьянина в собственника земли; 

4) усиление внимания государства к нуждам народного образования. 
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К периоду I русской революции относится: 

1) установление двоевластия; 

2) указ об учреждении Государственной думы; 

3) назначение главой правительства А. Ф. Керенского;  

4) отречение Николая II от престола. 

Избирательный закон, принятый 3 июня 1907 г., ограничил права: 

1) крестьян и рабочих; 

2) крестьян и дворян; 

3)  рабочих и купцов; 

4) буржуазии и купцов. 

Установите соответствие между событиями и датами:  

1) Кровавое воскресенье;  

2) Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»;   

3) открытиеI Государственной Думы;    

4) роспуск II Государственной Думы;  

5) введение винной монополии. 

а) 1 января 1895 г.; 

б) 3 июня 1907 г.; 

в) 17 октября 1905 г.; 

г) 26 апреля 1906 г.; 

д) 9 января 1905 г. 

Военно-политический блок России, Англии и Франции, который 

сформировался к 1907 г., получил название: 

1) Цусима;  

2) Антанта; 

3) Атланта; 

4) Тройственный союз. 

Первая мировая война началась: 

1) 1 августа 1914 г.; 

2) 7 сентября 1914 г.; 

3) 1 августа 1917 г.; 

4) 22 июня 1941 г. 

«Брусиловский прорыв» произошел в: 

1) 1914 г.; 

2) 1915 г.; 

3) 1916 г.; 

4) 1917 г. 

Кто был Верховным Главнокомандующим Русской 

Императорской Армии в начальный период войны: 

а) император Николай II; б) А. А. Брусилов; 

в) вл. кн. Николай  Николаевич; г) Л. Г. Корнилов. 

Брестский мирный договор был подписан: 

1) 7 ноября 1917 г.; 

2) 1 января 1918 г.; 
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3) 3 марта 1918 г.; 

4) 23 февраля 1918 г. 

Установите соответствие деятелей и занимаемых ими должностей: 

1) А.И. Деникин; 

2) П. А. Столыпин;  

3) В. М. Чернов;  

4) Г. Е. Львов; 

5) В. И. Ленин. 

а) премьер-министр царской России; 

б) председатель Учредительного собрания; 

в) лидер партии большевиков; 

г) глава Временного правительства; 

д) лидер Белого движения. 

Николай II отрекся от престола: 

1) 2 марта 1917 г.; 

2) 5 мая 1917 г.; 

3) 23 февраля 1918 г.; 

4) 7 апреля 1915 г. 

 

 

 

ТЕМА № 13. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1917–

1922) И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

 

1. Россия в 1917 году. Гражданская война 1918-1920  

2. Гражданская война и интервенции.  

3. Экономическая политика Советской власти в годы Гражданской 

войны 

 

1. Россия в 1917 году. Гражданская война 1918-1920  

Влияние Первой мировой войны на общественно-политическую 

ситуацию в России. Февральская революция 1917 г. в России. Свержение 

самодержавия. Отречение Николая II от престола. Формирование 

Временного правительства. Князь Г. Львов.Петроградский Совет. Н. Чхеидзе. 

Причины установления двоевластия в стране и его сущность. Деятельность 

Временного правительства. Большевистский лозунг «Вся власть Советам»! 

«Нота Милюкова». Апрельский кризис власти. Отставка министра 

иностранных дел П. Милюкова и военного министра А. Гучкова. 

Сформирование первого коалиционного Временного правительства. Разгон 

демонстрации 3 июля. Конец двоевластия. Второе коалиционное 

правительство. А. Керенский и Л. Корнилов. Государственное совещание в 

Москве. Антиправительственный мятеж генерала Л. Корнилова. 

Большевизация Советов. Директория Керенского. Провозглашение России 

республикой. Демократическое совещание. Создание Демократического  



52 

 

Совета Республики – Предпарламента. Третье коалиционное правительство 

Керенского. Рост социальной и политической напряженности в условиях 

кризиса двоевластия. Подготовка большевиками  вооруженного восстания. В. 

Ленин и Л. Троцкий. Создание Военно-революционного комитета (ВРК) во 

главе с председателем Петроградского Совета Л. Троцким как центр 

подготовки восстания. Победа вооруженного восстания в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов и его решения. Становление Советской России. 

Первые мероприятия Советской власти. Декреты о мире и о земле. Создание 

первого коалиционного Советского правительства – Совета Народных 

Комиссаров во главе с В. Лениным. Избрание нового состава ВЦИК во главе 

Л. Каменевым. Утверждение власти большевистских Советов в России 

(октябрь 1917-март 1918 гг.).«Красногвардейская атака» на капитал. Декрет 

СНК о печати. Упразднение сословий, царских чинов, титулов и наград. 

Введение рабочего контроля над производством. Национализация крупной и 

мелкой промышленности, банков, транспорта, внешней торговли. Создание 

ВЧК во главе с Ф. Дзержинским. Созыв и разгон Учредительного собрания: 

политические последствия. Введение продовольственной диктатуры: 

создание комбедов и продотрядов. Заключение сепаратного Брест-

Литовского мира с Германией; его условия и последствия. Выход России из 

мировой войны. Установление однопартийной политической системы в 

большевистской Советской России. Принятие первой Конституции РСФ. 

 

2. Гражданская война и интервенции.  

Причины и начало гражданской войны. Иностранная интервенция. 

Казачьи мятежи генерала П. Краснова, атаманов Каледина и А. Дутова. 

Мятеж чехословацкого корпуса. Левоэсеровский мятеж в Ярославле и 

Москве. Расстрел царской семьи в Екатеринбурге. Обострение гражданской 

войны. Основные события на фронтах. Белое  движение. Адмирал А. Колчак, 

генералы А. Деникин, Н. Юденич, П. Врангель. Создание Реввоенсовета 

Республики во главе с Л. Троцким. Институт политических комиссаров. 

«Красные» герои гражданской войны: С. Каменев, М. Фрунзе, А. Егоров, М. 

Тухачевский, И. Уборевич, К. Ворошилов, Л. Троцкий, С. Буденный, В. 

Чапаев. Советско-польская война.Политика «военного коммунизма»: 

причины, сущность, последствия. Чрезвычайные меры советского 

правительства. Введение всеобщей трудовой  повинности, бесплатных 

коммунальных, транспортных услуг. Продовольственная разверстка. Итоги и 

уроки гражданской войны. Причины победы большевиков в гражданской 

войне. 

 

3. Экономическая политика Советской власти в годы Гражданской 

войны 

Национализация всей промышленности. Диктатура рабочего класса. 

Создание экономического аппарата диктатуры рабочего класса. Ликвидация 

рынка и товарно-денежных отношений. Натурализация хозяйственных 
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связей. Сверхцентрализация управления экономикой. Милитаризация труда. 

Деятельность чрезвычайных органов. Последствия политики военного 

коммунизма. Экономический кризис. Социально-политический кризис. 

Отмена политики военного коммунизма. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите причины Февральской революции 1917г. 

2. Какие главные политические силы определили выбор пути развития 

России после февраля1917г.? 

3. В чем сущность «двоевластия»? 

4. Какие альтернативы открывались перед страной после Февральской 

революции? 

5. Как изменялось соотношение политических сил в стране от Февраля 

к Октябрю 1917г.? 

6. Чем можно объяснить успех большевиков в народных массах летом-

осенью1917г.? 

7. Назовите причины победы «красных» в гражданской войне. 

8. Какое влияние оказала гражданская  война на экономическое, 

социальное, демографическое и политическое развитие России? 

 

Темы эссе 

1. «Красный террор» – оправданна ли политика большевиков? 

2. Идеи земского самоуправления в действиях Временного 

правительства. 

3. К истории образования Дальневосточной республики. 

4. Л. Д. Троцкий о событиях1917 года в России. 

5. Последние дни царской династии Романовых. 

6. Права народов России: от прошлого к настоящему. 

 

Ключевые даты 

23 февраля 1917 г. – массовые забастовки и демонстрации рабочих 

Петрограда. Начало Февральской революции. 

27 февраля 1917 г. – образование Временного комитета 

Государственной думы и Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов. Победа Февральской революции. 

2 марта 1917 г. – отречение Николая II от престола. Образование 

Временного правительства. 

5 мая 1917 г. – формирование 1-го коалиционного Временного 

правительства. 

Июнь 1917 г. – деятельность I Всероссийского съезда Советов рабочих 

и солдатских депутатов. 

3-4 июля 1917 г. – массовые вооруженные демонстрации рабочих и 

солдат в Петрограде. 
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24 июля 1917 г. – формирование 2-го коалиционного Временного 

правительства. 

Август 1917 г. – Корниловский мятеж. 

1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой. 

25 сентября 1917 г. – формирование 3-го коалиционного Временного 

правительства. 

24-25 октября 1917 г. – вооруженное восстание большевиков в 

Петрограде. Свержение Временного правительства. 

25 октября 1917 г. – открытие II Всероссийского съезда Советов 

рабочих и солдатских депутатов. 

26 октября 1917 г. – принятие большевистских декретов «О мире» и 

«О земле». 

27 октября 1917 г. – образование Совета народных комиссаров во 

главе с В. И. Лениным. 

 

Словарь терминов 

Белое движение – собирательное название политических движении, 

организаций и воинских формирований, противостоявших советской власти 

в годы Гражданской войны. Происхождение термина связано с традиционной 

символикой белого цвета как цвета сторонников законного правопорядка. 

Основа белого движения – офицерство бывшей российской армии; 

руководство – военные верхи (М. В. Алексеев, П. Н. Врангель, А. И. 

Деникин, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов, Е. К. Миллер, Н. Н. Юденич). 

Белые – название противников советской власти, распространившееся 

в годы Гражданской войны. 

Военно-революционный комитет – орган Петроградского совета по 

подготовке и руководству вооруженным восстанием. Положение о ПВРК 

утверждено Исполкомом Петросовета 12.10.1917. Большинство членов – 

большевики, входили также левые эсеры и анархисты. В ноябре-декабре – 

высший чрезвычайный орган государственной власти. Распущен в декабре 

1917 

Временное правительство – центральный орган государственной 

власти, образовавшийся после Февральской буржуазно-демократичекой 

революции. Просуществовал со 2 (15) марта 1917 г. по 25 (7 ноября) октября 

1917 г. 

ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет 

советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (после января 1918 г. 

– рабочих, крестьянских и казачьих депутатов) – орган, осуществлявший 

общее руководство советами в перерыве между съездами Советов. 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности; до августа 

1918 г. – по борьбе с контрреволюцией и саботажем) – образована при СНК 

(постановление от 7 декабря 1917 г.). 
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Гражданская война – наиболее острая форма социальной борьбы 

населения внутри государства. В ходе войны решается проблема власти, 

которая, в свою очередь должна обеспечить решение основных жизненных 

вопросов, стоящих перед противоборствующими сторонами. 

Двоевластие – одновременное существование двух властей в России с 

1-2 марта по 5 июля 1917 г. 

Декрет (от лат. “постановление”) – нормативный правовой акт, 

издаваемый правительством. После Октябрьской революции в форме 

декретов издавались законодательные акты, принимавшиеся съездами 

Советов, ВЦИК, СНК. 

Диктатура пролетариата – в марксистской литературе это понятие 

определяется как государственная власть пролетариата, устанавливаемая в 

результате ликвидации капиталистического строя и разрушения буржуазной 

государственной машины. 

Интервенция (от лат. “вторжение”) – вмешательство одного 

государства во внутренние дела другого. Современное международное право 

рассматривает интервенцию в качестве правонарушения. 

Ликбез – ликвидация безграмотности, то же, что ликвидация 

неграмотности. Массовая кампания по обучению основам грамотности 

взрослого населения в 1920–1930-е гг. В результате кампании к концу 30-х 

гг. уровень грамотности в СССР достиг 90%. 

Национализация – переход частных предприятий и отраслей 

экономики в собственность государства. 

Продотряд – продовольственные отряды, вооруженные отряды 

рабочих и крестьян-бедняков в 1918-1921. 

Продразвѐрстка – система заготовок сельхозпродуктов в период 

―военного коммунизма‖, установлена после введения продовольственной 

диктатуры. 

Репарации – возмещение побежденным государством ущерба 

государству-победителю. 

Саботаж – сознательное неисполнение обязанностей или небрежное их 

исполнение. 

Совнарком – Совет народных комиссаров (СНК) высший 

исполнительный и распорядительный орган государственной власти, 

правительство советского государства. 

 

Доклады и сообщения 

1. А. Ф. Корнилов о событиях 1917 года в России. 

2. Актуальные проблемы октябрьской революции 1917 г. 

3. Генералы белой армии. 

4. Гражданская война и иностранная инвестиция на Дальнем Востоке. 

5. Красные командиры: М. Тухачевский, А. Егоров, М Фрунзе,                  

С. Буденный, С. Лазо (по выбору). 

6. М. Спиридонова: судьба революционерки. 
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7. Мятеж левых эсеров в Москве (июль 1918 год). 

8. Несостоятельность «Прогрессивного блока». 

9. Первое советское правительство. 

10. Политический портрет на фоне эпохи: Ф. Дзержинский,             

М. Лацис, М. Урицкий, И. Вацетис (по выбору). 

 

Контрольное тестирование 

Назовите дату Вооруженного восстания в Петрограде:  

1) 10 октября 1917 г.; 

2) 20 октября 1917 г.; 

3) 25 октября 1917 г.; 

4) 23 февраля 1917г. 

Какое из перечисленных событий произошло после прихода к 

власти большевиков: 

1) избрание и начало работы I Государственной думы; 

2) убийство П.А. Столыпина; 

3) корниловский мятеж; 

4) разгон Учредительного собрания. 

С каким государством был подписан Брестский мир: 

1) с Англией; 

2) с Францией; 

3) с Австро- Венгрией;  

4) с Германией. 

В ночь с 6 на 7 января 1918 г. ВЦИК принял решение о роспуске 

Учредительного собрания. Почему? 

1) В нем преобладали эсеры (40 %), а большевики имели 22,5% мест;  

2) Учредительное собрание отказалось утвердить первые 

3) законодательные акты Советской власти; 

4) Учредительное собрание не признало Советское правительство; 

5) Решение о роспуске собрания было заранее оговорено 

большевиками и эсерами. 

Командующим частями белой армии на Украине, Кубани, Дону в 

годы гражданской войны был: 

1) А. В. Колчак;  

2) П. Н. Врангель; 

3) А. И. Деникин;  

4) Н. Н. Юденич. 

Укажите, откуда весной 1919 года исходила наибольшая опасность 

для Советской власти: 

1) с Востока – адмирал Колчак;  

2) с Юга – генерал Деникин; 

3) с Запада – белополяки; 

4) на Петроград – генерал Юденич. 
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Расположите в хронологической последовательности: 

1) разгром Юденича; 

2) ВЦИК объявил страну единым военным лагерем; в) разгром 

Колчака; 

3) освобождение Архангельска и Мурманска; д) разгром Врангеля; 

4) разгром Деникина. 

 

 

 

ТЕМА № 14. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА (1941-1945 ГГ.) 

 

1. Начало Великой Отечественной войны. Перестройка экономики 

страны на военный лад.  

2. Основные этапы Великой Отечественной войны.  

3. Антигитлеровская коалиция и ее роль в годы Второй мировой войны. 

4. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Значение 

победы советского народа над фашизмом. 

 

1. Начало Великой Отечественной войны. Перестройка экономики 

страны на военный лад.  

Нападение фашисткой Германии на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны. Периодизация советско-германской войны. План 

«Барбаросса»: замыслы и цели.Героическая оборона Брестской крепости – 

первый подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Причины 

поражения Красной Армии в начальный период войны.Перестройка страны 

на военный лад:централизация управления, всеобщаямобилизация, эвакуация 

предприятии и людей в восточные районы страны, перевод экономики на 

нужды  войны. Создание ГКО, Ставки ВГК. Директива СНК и ЦК ВКП(б) от 

29 июня 1941 г. для прифронтовых областей – программа превращения 

страны в единый боевой лагерь. Выступление Сталина по радио от 3 июля 

1941 г. 

 

2. Основные этапы Великой Отечественной войны.  

Блокада Ленинграда. Битва за Москву – провал немецкого 

«блицкрига».Создание антигитлеровской коалиции. Помощь США 

Советскому Союзу по ленд-лизу. Летне-осенняя кампания 1942 г. Оборона 

Кавказа. Сталинградская битва. Операция «Уран». Переход Красной Армии в 

молниеносное контрнаступление под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой войны. Прорыв блокады Ленинграда. Битва на 

Курской дуге – крупнейшее танковое сражение второй мировой войны. 

Завершение коренного перелома. Переход стратегического превосходства к 

Красной Армии. 



58 

 

Народы СССР в условиях войны: единство фронта и тыла, 

партизанское движение. Деятельность НКВД, СМЕРШ, «штрафные 

батальоны». 

 

3. Антигитлеровская коалиция и ее роль в годы Второй мировой 

войны. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Значение победы советского народа над фашизмом. 

Тегеранская конференция – первая встреча глав СССР, США и Англии. 

Передача СССР части Восточной Пруссии (Калининградская область). 

Восстановление Польши. Признание присоединение Прибалт ики к СССР. 

Роспуск Коминтерна.Открытие Второго фронта. Операция «Оверлорд» – 

высадка антигитлеровских союзных войск через Ла-Манш и Па-де-Кале в 

Нормандии. 

 

4. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Значение победы советского народа над фашизмом. 

Завершение войны. Освобождение советской территории. Наступление 

Красной Армии в Восточной и Юго-Восточной Европе. Распад фашистского 

блока. 

Ялтинская конференция послевоенного устройства Европы: раздел 

Германии на 4 оккупационные зоны (американскую, советскую, английскую 

и французскую), репарации (10 млрд, долларов) в пользу СССР. Согласие 

союзников на присоединение Курильских островов и Южного Сахалина, при 

вступлении в войну с Японией. Создание ООН. 

Берлинская операция – последнее крупнейшее сражение Второй 

мировой войны. Победоносное завершение Великой Отечественной войны. 

Вступление СССР в войну против Японии. Разгром японской 

Квантунской армии в Маньчжурии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. 

Потсдамская конференция. Демилитаризация, денацификация и 

демократизация Германии. Нюрнбергский процесс – первый в мировой 

истории суд, наказавший государственных деятелей как уголовных 

преступников.Решающий вклад советского народа в разгром фашизма во 

второй мировой войне. Цена Победы над фашизмом. Итоги иуроки Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Укажите причины неудач Красной Армии в начале войны. 

2. Назовите основные периоды Второй мировой, Великой 

Отечественной войны. 

3. Назовите основные международные конференции с участием СССР в 

годы Второй мировой войны. 

4. Какие меры приняло советское руководство для сохранения 

имевшегося экономического потенциала и восполнения потерь? 
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5. Что повлияло на стремительное увеличение военно-промышленного 

производства, которое наблюдается со второй половины 1942 г.? 

6. Что такое «ленд-лиз»? Когда, кем и на каких условиях он был 

предоставлен СССР? 

7. Когда и чем завершилась Великая Отечественная война и Вторая 

мировая война? 
 

Доклады и сообщения 

1. Блокада Ленинграда (1941-1944 гг.). 

2. Очаги военной напряженности и агрессивные блоки накануне 

Второй мировой войны, их цели и намерения. 

3. План «Барбаросса». Стратегия и тактика германской армии в войне 

против СССР. 

4. Проблема ленд-лиза. Поставки союзников СССР и их значение. 

5. Самоотверженный труд эвакуированного населения в советском 

тылу. 
  

Ключевые даты 

22 июня 1941 г нападение Германии на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны. 

30 июня 1941 г.образование Государственного комитета обороны под 

председательстовом И. В. Сталина. 

8 августа 1941 г. – назначение И. В. Сталина Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР. 

8 сентября 1941 г. захват фашистами Шлиссельбурга. Начало блокады 

Ленинграда. 

30 сентября1941 г.– 20 апреля1942 г. – Битва под Москвой. 

17 июля 1942 г.– 2февраля1943г. –Сталинградскаябитва. 

Январь 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда. 

5 июля-23августа 1943 г. – Курская битва. 

26 августа–23декабря 1943 г. – битва за Днепр. 

6 ноября 1943 г. – освобождение Киева. 

28 ноября–1 декабря 1943 г.– конференция глав правительств СССР, 

США и Великобритании в Тегеране. 

27 января 1944 г. – снятие блокады Ленинграда. 

Июнь 1944 г. – высадка союзников в Нормандии. Открытие Второго 

фронта в Европе. 

23 июня – 29 августа 1944 г. – операция «Багратион» по 

освобождению советскими  войсками Белоруссии. 

4-11 февраля 1945 г. – конференция глав правительств СССР, США и 

Великобритании в Ялте. 

16 апреля – 8 мая1945 г. – Берлинская операция. 

8 мая1945 г. – подписание Акта о безоговорочной капитуляции 

Германии. 

9 мая 1945 г. – День Победы Советского Союза над Германией. 
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24 июня 1945 г. – Парад Победы в Москвена Красной площади. 

17 июля–2 августа 1945 г. – конференция глав правительств СССР, 

США и Великобритании в Потсдаме. 

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой 

войны. 

 

Контрольное тестирование 

План «Барбаросса» это: 

1) План окружения и захвата Москвы немецко-фашистскими войсками  

2) Общий стратегический план войны Германии протии СССР  

3) План покорения Германией мира  

4) План вторжения Германии во Францию  

Великая Отечественная война началась:  

1) 22 июня 1941 г. 

2) 1 сентября 1939 г. 

3) 18 декабря 1940 г. 

4) 1 августа 1914 г. 22.  

Впервые немецко-фашистские войска были разгромлены:  

1) под Сталинградом – ноябрь – декабрь 1942 г.  

2) под Москвой – декабрь 1941 г.  

3)  в Белоруссии – лето 1944 г. 

4) во Франции – лето 1940 г.  

Советскими войсками под Москвой в декабре 1941 г. командовал:  

1) Г.К. Жуков  

2) М.В. Фрунзе  

3) К.Е. Ворошилов 

4) Г.К. Орджоникидзе  

К коренному перелому в Великой Отечественной войне относят 

(отметьте два правильных ответа):  

1) Сталинградскую битву 

2) Оборону Ленинграда  

3) Освобождение Минска  

4) Курскую битву  

Первый Парад Победы состоялся:  

1) 9 мая 1945 г.  

2) 9 мая 1946 г.  

3) 24 июня 1945 г.  

4) 3 сентября 1945 г. 

В 1943 году была:  

1) битва за Кавказ  

2) битва за Берлин  

3) победа в Великой Отечественной войне  

4) атомная бомбардировка Хиросимы 
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Капитуляция Японии во II мировой войне произошла:  

1) 1 июня 1944 г. 

2) 2 сентября 1945 г.  

3) 8 мая 1945 г.  

4) 7 декабря 1941 г. 

 

 

 

ТЕМА№ 15. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

(1991-2022). РОССИЯ НА ПУТИ РАДИКАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. 

 

1. Распад СССР 

2. Экономическая политика российской власти в 1990-е гг.  

3. Политический кризис 1993 г.  

4. Преодоление кризисных явлений в жизни страны  

5. Внешняя политика Российской Федерации в начале XXI в.  

6. Внешнеполитические события 2014–2022 гг. СВО 

 

1. Распад СССР 

Суверенизация союзных республик. Объявление государственной 

независимости. Литвы (11 марта 1990 г.) – начало распада СССР. 

Карабахский конфликт. Первый Союзный референдум 17 марта 1991 г. о 

сохранении СССР (Союза Советских Суверенных Республик). Обострение 

политической ситуации в стране. Августовское выступление «нового 

советского руководства» ГКЧП в 1991 г. Противостояние ГКЧП и 

Верховного Совета РСФСР. Защита «Белого дома». Ельцинский триумф. 

Приостановление деятельности КПСС. Расформирование КГБ. Признание 

независимости Эстонии, Латвии и Литвы. Попытки М. Горбачева сохранить 

Союз 12 республик. Подписание сепаратного беловежского соглашения об 

образовании СНГ 8 декабря 1991 г. – прекращение существования СССР. 

Заявление М. Горбачева 25 декабря 1991 г. об уходе с поста президента 

СССР. Итоги перестройки. 
 

2. Экономическая политика российской власти в 1990-е гг.  

Изменения экономического и политического строяРоссии. Начало 

перехода к рыночной экономике. Либерализация цен. Приватизация. Переход 

объектов государственной собственности к частным владельцам. 

Ваучеризация. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х гг. 

Е. Гайдар.  

1. Политический кризис 1993 г.  

ГКО премьера В. Черномырдина. «Монетизация» М. Фрадкова. 

Конституционный кризис 1993 г. Изменение государственного строя. 

Формирование либеральной капиталистической системы в России. Принятие 

Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г.: основные  
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положения. Деятельность Государственной Думы. Политические партии в 

Думе. Реформаторская деятельность первого президента России Б. Ельцина: 

достижения и просчеты. Кризис 17 августа 1998 г. (дефолт С. Кириенко) и 

его последствия. Правительственный кризис. 

Смена руководства страны на рубеже 1999-2000 г. Курс на 

стабилизацию страны. Создание Федеральных округов Российской 

Федерации. Основные приоритетные направления социально-экономической 

сферы. Национальные проекты. 

 

2. Внешняя политика Российской Федерации в начале XXI в.  

Внешняя политика России в современных условиях. Отношения с 

государствами СНГ, Европейским Союзом, США, Китаем. Концепция 

многополярного мира. Шанхайская организация сотрудничества – ШОС. 

БРИКС – перспективы сотрудничества.Проблема мировых цен на 

энергоносители. Мировой экономический кризис 2008 г. Встречи глав 

развитых стран по проблемам выхода из глобального экономического и 

финансового кризиса. Ожидаемые прогнозы кризиса мировой финансовой 

системы. Антикризисные меры («АКМ») российского 

правительства.Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой 

истории начала XXI в. Постиндустриальное общество. Интернет. 

Информационная революция. Информационная экономика. Экономические 

кризисы. Глобализация и региональная интеграция. Интеграционные 

процессы в Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. 

Новая научная картина мира: открытия в области астрономии, физики, 

биологии, химии, медицины, генной инженерии. Когнитивные науки и 

искусственный интеллект. Борьба с терроризмом. 

Проблемы формирования новой системы международных отношений. 

Борьба с международным терроризмом. Стремление США установить свою 

монополию в мире. Расширение НАТО и Европейского союза на восток. 

Возрастание роли Китая на международной арене. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Последовательное отстаивание Россией концепции 

многополярного мира. Экономическое и социально-политическое развитие 

России в начале XXI в. Избраниев 2000 г. В.В. Путина президентом России. 

 

3.  Политическое развитие России в начале XXI в. 

Приоритеты нового руководства страны. Преодоление противостояния 

парламента и правительства. Укрепление «вертикали власти», создание 

федеральных округов. Разграничение властных полномочий федерального 

центра и регионов. Приведение местного законодательства в соответствие с 

федеральным. Переизбрание В. В. Путина президентом в 2004 г., 

главныеположения его политической программы. Рост устойчивости 

политической системы России, консолидация ведущих политических сил 

страны. Избрание в 2008 г. президентом РФ Д. А. Медведева, деятельность                 
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В. В. Путина на посту председателя Правительства. Принятие новой военной 

доктрины (2010). Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 

гг. Конституционный референдум 2020 г. 

Устойчивый экономический рост. Курс на сбалансированный бюджет, 

минимизацию инфляции, повышение уровня жизни населения, 

технологическую модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в 

бюджете страны.Политика построения инновационной экономики. 

Технопарки. Инновационный центр «Сколково». Восстановление научного 

потенциала. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Государственная программа повышения 

рождаемости. Политика борьбы с «цифровым неравенством» — система 

государственных мероприятий, направленных на повсеместное внедрение 

ширкополосного интернет-доступа, цифрового телевидения и мобильной 

телефонии. Перевооружение армии.  

Влияние международных санкций, введенных 2014–2022 гг. на 

экономику России. Общие результаты социально-экономического развития 

РФ в 2000–2022 гг. 
 

4. Внешнеполитические события 2014–2022 гг. СВО 

Внешнеполитические события 2014–2022 гг. Вступление мира в 

период«политической турбулентности». Провозглашение руководством 

Грузии и Украины курса на вступление в НАТО. Критическое для 

национальной безопасности России приближение военной инфраструктуры 

НАТО к нашим границам. Украина в фарватере антироссийской политики 

США и НАТО. Односторонний выход США из договора о ракетах средней и 

малой дальности. Газопроводы СП-1 и СП-2, а также «Южный поток», 

отношение США и их союзников к этим экономическим проектам как к 

политическим инструментам России. 

Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. 

«Минские соглашения» и их судьба. Нарастание напряженности во 

взаимоотношениях с США и их европейскими союзниками. 

Помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Обострение конфликта и периодические боевые действия в Нагорном 

Карабахе, роль России в их урегулировании. 

Начало специальной военной операции на Украине. Санкционное 

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

Цели специальной военной операции. Вхождение в состав России Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области. 

 

Контрольные вопросы и задания 
1. Расскажите  о  том,  за  счет  каких  факторов  удалось  обеспечить 

 рост  экономики  России.  Какой  из  этих  факторов  является,  по  вашему 
 мнению,  наиболее  важным? 
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2. Как  складывались  отношения  России  со  странами  Запада? 
3.  Каковы  причины  обострения  этих  отношений? 
4. Пользуясь  дополнительными  источниками  информации,  

подготовьте  доклад  деятельности  одной  из  международных 
 организаций,  участником  которой  является  Российская  Федерация.  

5. Почему  произошел  рост  напряженности  в  отношениях  между  
Россией  и  Украиной?  Выделите  в  этих  отношениях  экономические  и  
политические  факторы.  

6. Расскажите  о  событиях,  которые  произошли  в  2014 г.  Как  в  
этом  году  изменилась  политическая  карта  Восточной  Европы? 

7. Когда  и  почему  началась  Специальная  военная  операция? 
 Каковы  задачи  этой  операции? 

 

Ключевые даты 
Январь 1992 г. – начало радикальных экономических преобразований 

в России. 
31 марта 1992 г. – подписание субъектами РФ Федеративного 

договора. 
21 сентября 1993 г. – Указ Президента РФ Б.Н.Ельцина «О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации». Роспуск Верховного 
Совета РФ. 

3-4 октября 1993 г. – столкновения в Москве междусторонниками Б.Н. 
Ельцина и оппозицией. Расстрел здания Верховного Совета РФ. 

12 декабря 1993 г. – выборы в Федеральное СобраниеРФ. Принятие   
Конституции Российской Федерации. 

17 декабря 1995 г. – выборы в Государственную Думу второго  созыва. 
3 июля 1996 г. – избрание Б.Н. Ельцина Президентом РФ на второй 

срок. 
Август 1998 г. – финансовый кризис в России. 
19 декабря 1999 г. – выборы в Государственную Думу третьего созыва. 
31 декабря 1999 г. – отставка Б.Н. Ельцина с поста Президента РФ.  
26 марта 2000 г. – избрание Президентом РФ В.В. Путина. 
7 декабря 2003 г. –выборы в Государственную Думу четвертого 

созыва. 
14 марта 2004 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй 

срок. 
Декабрь 2004 г. – введение нового порядка наделения полномочиями 

глав субъектов РФ. 
2 декабря 2007 г. – выборы в Государственную Думу пятого созыва. 
2 марта 2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ. 
Декабрь 2008 г. – изменение срока полномочий Президента РФ (с 4-х 

до 6-ти лет)и Государственной Думы РФ (с 4-х до 5-ти лет). 
4 декабря 2011 г. – выборы в Государственную Думу шестого     

созыва. 
4 марта 2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ натретий 

срок. 
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18 сентября 2016 г. – выборы в Государственную Думу седьмого 
созыва. 

18 марта 2018г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ    ср 
1 июля  2020 г. – общероссийское голосование по вопросу одобрения 

изменений Конституции РФ. 
17–19сентября 2021г. – выборы в Государственную Думу восьмого 

созыва. 
Февраль 2014г. – государственный переворот на Украине. 
18 марта 2014г. –в хождение Республики Крым в состав Россиийской 

Федерации. 
Апрель 2014 г. – образование Донецкой и Луганской народных 

республик (ДНР и ЛНР).  
2014–2015 гг. – принятие Минских соглашений, направленных на 

урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. 
21 февраля 2022 г. – официальное признание Россией ДНР и ЛНР. 
24 февраля 2022 г. – начало специальной военной операции России на 

Украине. 
30 сентября 2022 г. – вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и 

Херсонской областей в состав Российской Федерации. 
 
Контрольное тестирование 

1. В каком году достиг апогея конституционный кризис в России?  
1) 1991 
2) 1992  
3) 1993  
4) 1994  
2. В каком году начинается контртеррористическая операция в 

Чеченской Республике с целью восстановления конституционного 
порядка?  

1) 1997  
2) 1999 
3) 2001  
4) 2003  

3. Какое событие носит символическое название «Крымская 
весна»?  

1) Открытие туристического сезона  
2) Открытие кинофестиваля  
3) Завершение Крымской войны  

г) Воссоединение Крыма с Россией  
4. Федеративный договор 1992 г. определял 
1) Создание Российской Федерации  
2) Разделение властей в Российской Федерации 
3) Разграничение полномочий между федеральным центром и 

субъектами Федерации  
4) Создание Содружества Независимых государств  



66 

 

5. Ваучерная приватизация была начата в России под 

руководством  
1) Виктора Черномырдина  
2) Егора Гайдара  
3) Дмитрия Медведева  
4) Евгения Примакова  
6. Меры по повышению управляемости и подотчетности органов 

исполнительной власти субъектов федерации федеральному центру (т.н. 
укрепление вертикали власти) происходило в период президентства  

1) Михаила Горбачева  
2) Бориса Ельцина   
3) Владимира Путина  
4) Дмитрия Медведева  

7. Санкции были введены США и Европейским союзом в 2022 г. в 
отношении России из-за  

1) начала российской Специальной военной операции на Украине  
2) начала российской операции по «принуждению к миру» в 

отношении Грузии  
3) начала антитеррористической операции России в Сирийской 

Арабской Республике  
4) развертывания российской миротворческой миссии в Нагорном 

Карабахе   
8.Какие шесть государств в 2016 г. признали Крым частью России?  
1) Бразилия, Китай, Индия, Южно-Африканская Республика, Куба, 

Белоруссия  
2) Афганистан, Венесуэла, Никарагуа, Куба, КНДР, Сирия  
3) Франция, Великобритания, Китай, ФРГ, США  
4) Иран, Сирия, КНДР, Мьянма, Зимбабве, Белоруссия 
9. Назовите российский атомный подводный крейсер, затонувший 

в Баренцевом море в 2000 г.  
1) «Северсталь»  
2) «Брянск»  
3) «Курск» 
4) Рязань 
10. Назовите 4 территории, которые в 2022 г. стали частью России 

на правах полноправных субъектов Российской Федерации ___________ 
___________ ___________ ___________ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Бирюкова, А. Б. История IX-XIX вв.: учебное пособие / А. Б. Бирюкова,      

О. Б. Волошина. — 2-е изд. — Самара: Самарский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 190 c. — ISBN 978-5-7964-2275-5. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105017.html 

2. Бабаев, Г. А. История России: учебное пособие / Г. А. Бабаев, В. В. 

Иванушкина, Н. О. Трифонова. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 

190 c. — ISBN 978-5-9758-1736-5. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80987.html 

3. История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] 

; под редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов: Вузовское 

образование, 2020. — 777 c. — ISBN 978-5-4487-0607-3. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88497.html 

4. Скворцова, Л. А. История России: учебно-методическое пособие / Л. А. 

Скворцова. — Макеевка: Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 181 c. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/123241.html 

5. 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. 

6. История России: учебник для вузов / А. А. Горский, А. Г. Гуськов, В. Н. 

Захаров [и др.]; под редакцией Ю. А. Петрова. — Москва: Наука, 2024. — 523 c. — 

ISBN 978-5-02-041126-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/142823.html 

7. История России: направление подготовки «Инженерное дело». В 2 частях: 

учебник для вузов / А. А. Горский, А. Г. Гуськов, В. Н. Захаров [и др.]; под 

редакцией Ю. А. Петрова. — Москва: Наука, 2024. — 587 c. — ISBN 978-5-02-

041127-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/142824.html 

8. История России: направление подготовки «Транспорт.» В 2 частях: учебник 

для вузов / А. А. Горский, А. Г. Гуськов, В. Н. Захаров [и др.] ; под редакцией Ю. 

А. Петрова. — Москва: Наука, 2024. — 595 c. — ISBN 978-5-02-041132-6. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/142829.html 

9. История России: направление подготовки «Культура». В 2 частях: учебник 

для вузов / А. А. Горский, А. Г. Гуськов, В. Н. Захаров [и др.] ; под редакцией Ю. 

А. Петрова. — Москва: Наука, 2024. — 623 c. — ISBN 978-5-02-041128-9. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/142825.html 

https://www.iprbookshop.ru/105017.html
https://www.iprbookshop.ru/80987.html
https://www.iprbookshop.ru/88497.html
https://www.iprbookshop.ru/123241.html
https://www.iprbookshop.ru/142823.html
https://www.iprbookshop.ru/142824.html
https://www.iprbookshop.ru/142829.html
https://www.iprbookshop.ru/142825.html
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10. История России: направление подготовки «Сельское хозяйство». В 2 частях: 

учебник для вузов / А. А. Горский, А. Г. Гуськов, В. Н. Захаров [и др.]; под 

редакцией Ю. А. Петрова. — Москва: Наука, 2024. — 591 c. — ISBN 978-5-02-

041131-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/142828.html 

11. История России: направление подготовки «Медицина». В 2 частях: учебник 

для вузов / А. А. Горский, А. Г. Гуськов, В. Н. Захаров [и др.]; под редакцией Ю. А. 

Петрова. — Москва: Наука, 2024. — 591 c. — ISBN 978-5-02-041129-6. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL:https://www.iprbookshop.ru/142826.html 

12. Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Банк документов. Министерство просвещения 

Российской Федерации. Электронный ресурс. 

Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/        

https://www.iprbookshop.ru/142828.html
https://www.iprbookshop.ru/142826.html
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Вопросык зачету (1 семестр) 
 

1. Научная хронология и летосчисление в истории России. 

2.  Хронологические рамки истории России.  

3. Географические рамки истории России.  

4. История России как часть мировой истории.  

5. Всеобщая история: принципы хронологии и методы изучения.  

6. Методология исторической науки.  

7. Принципы периодизации в истории: Древний мир, Средние века, Новая 

история, Новейшая история.  

8. Роль исторических источников в изучении истории: вещественные, 

письменные, устные и т.д.  

9. Исторический источник и научное исследование в области истории. 

10. Хронология и периодизация первобытного общества  

11. Великие цивилизации Древности: сходные черты и специфика (Египет, 

Месопотамия, Китай, Индия)  

12. Античные Греция и Рим как истоки западной цивилизации. 

Возникновение христианства  

13. Великое переселение народов. Крушение Западной Римской империи. 

Византия  

14. Славянская прародина и происхождение славян. Три ветви славян  

15. Образование государства Русь. Норманнская проблема  
16. Принятие христианства на Руси. Причины и значение  
17. Территориально-политическая структура Руси и динамика ее изменений в 
IX – начале XIII вв. Феодальная иерархия в Западной Европе и на Руси  
18. Государство Русь в системе международных отношений X – начала XIII 
вв. Русь и кочевой мир Степи.  
19. Киевская земля.Черниговская земля .Смоленская земля. Галицкая и 
Волынская земли. Суздальская земля. Рязанская земля. Новгород: 
особенности социально-экономического и политического развития в XII – 
начале XIII вв.  
20. Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей. 
21. Принятие и утверждение христианствана Руси. Историческое значение 
крещения Руси. 
22. «РусскаяПравда»ипроблемыгенезисафеодальныхотношений. 
23.  Причины феодальной раздробленности на Руси. Галицко-Волынское 
княжество. Природно-климатические условия и экономическое развитие 
западнорусских земель. 
24. Дайте характеристику политического строя Новгородской земли. 
Новгородская земля. Специфика положения Новгорода в составе 
Древнерусского государства  
25. Монголо-татарское нашествие и борьба русского народа за 
независимость. Дискуссии о влиянии монголо-татарского ига на 
политическое развитие Руси. 
26. Причины возвышения Москвы. Положение русских земель на рубеже 
XIII–XV вв 



70 

 

27. Судебник 1497 г.:основные положения 

28. Внутренняя и внешняя политика Великого княжества Московского на 

рубеже XIV–XV вв 

29. Русь и Запад в первой половине XIII в. Нарастание напряженности на 

западных границах Руси. 

30. Избранная Рада и реформы Ивана IV 

31. Опричнина, ее роль в укреплении самодержавия Ивана IV  

32. Внешнеполитические задачи России в XVI веке.  

33. Смута начала XVII века: причины, основные этапы, исторические итоги. 

Начало династии Романовых.  

34. России при первых Романовых: истоки, проявления, итоги. Особенности 

социальноэкономического развития России в XVII веке.  

35. Внешнеполитические задачи России в XVII веке.  

36. Проблема перехода от сословно-представительной монархии к 

абсолютизму: предпосылки, сущность, последствия.  

37. Правление первых Романовых.Расколврусскойцеркви. 

38. XVIII век. Тенденции мирового развития. Кризис «Старого порядка». 

Процесс модернизации: общая характеристика 

39.  Система государственного управления в России в XVIII в.? 

40. Предпосылки модернизации России в начале XVIII века. Общая 

характеристика России на рубеже XVII-XVIII веков 3. 

41.  Реформы Петра I. Военная, финансовая, государственного управления, 

церковная. Итоги и значение петровской модернизации. Проблема цены 

реформ  

42. Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и 

последствия. 

43. Екатерина II (1762-1796). Продолжение петровской модернизации. 

Реформы Екатерины II в управлении, экономике и укрепление 

самодержавной власти. «Просвещѐнный абсолютизм» Екатерины II 

44.  Основные задачи  Российского государства во внешней политике в 

XVIII в.?  

45. XVIII век – век Просвещения. Развитие наук. Распространение идей 

материализма. Особенности идей Просвещения в России, Англии, Франции.  

46. Основные направления и результаты внешней политики Екатерины II. 

47. Промышленный переворот в России: отличие от Европы. 

48. Внутренняя политика Павла I, попытки преобразований в России. 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Вопросы к зачету с оценкой ( 2 семестр) 

1. Общественная мысль и политическое развитие Российской империи в XIX 

веке.  

2. Крестьянский вопросы и попытки его решения в первой половине XIX 

века. 

3. Промышленное развитие Российской империи в первой половине XIX 

века.  

4. Внешняя политика России приАлександре I.  

5. Внешняя политика Николая I. Крымская война: основные события, 

причины поражения 

6. Внешняя политика и международное положение Российской империи в 

первой половине XIX века.  

7. Внешняя политика и международное положение Российской империи во 

второй половине XIX века.  

8. Великие реформы 1860-1870-х гг. 

9. Правительственная политика 80-90-хгг. XIXв. Контрреформы Александра 

III. 

10. Особенности социально-экономического развития России в конце XIX–

начале XXвв. 

11. Русская культура в XIX веке: основные направления и представители. 

12. Общественное движение в России во 2-й половине XIXв.: основные 

направления, их истоки, эволюция. 

13. Политическое развитие Российской империи в начале XX века.  

14. Аграрное и социально-экономическое развитие Российской империи в 

начале XX века. 

15. Внешняя политика и международное положение Российской империи в 

начале XX века. Первая мировая война.  

16. Внешняя политика СССР в 1920-е годы. 

17. Истоки общенационального кризиса в годы первой мировой войны. 

18. Октябрьская революция 1917 г. Оценка революционных событий 1917г. 

в современной историографии. 

19. Гражданская война: сущность, идеология и практика 

противоборствующих сторон. 

20. «Военный коммунизм»: основные положения и последствия. 

21. Новая экономическая политика: причины перехода к НЭПу, сущность, 

итоги. 

22. Образование СССР. Черты советской модели национально-

государственного устройства. 

23. Социально-экономические и политические преобразования в СССР в 

конце 20-х-30-егг.: сущность, итоги. 

24. Формирование нового общественного строя и политического режима в 

20-30-х гг 

25. Индустриализация в СССР: содержание, методы, итоги. 

26. Приоритеты советской внешней политики1921-1941годов. 
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27. Причины и начало Второй мировой войны. Периодизация Второй 

мировой войны.  

28. Начало Великой Отечественной войны. Перестройка экономики страны 

на военный лад. 

29.  Основные этапы Великой Отечественной войны.  

30.  Советский тыл в годы войны. 

31.  Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Значение 

победы советского народа над фашизмом. 

32. Международные конференции союзников в годы Великой 

Отечественной Войны и их итоги. 

33. Социально-экономическое развитие СССР в послевоенный период 

(1945-1953гг.). 

34. Начало, причины, основные положения и этапы «холоднойвойны». 

35. Реформаторские поиски в период «Оттепели». 

36. Противоречивость общественного развития СССР в середине 1960-

1980х годов. 

37. Экономическая реформа 1965 года: причины неудач. 

38. Причины, основные положения, этапы политики «перестройки» в СССР. 

39. Изменение геополитического положения Советского Союза на этапе 

«Перестройки». РаспадСССР. 

40. Развитие России после 1991г.: экономические и политические перемены 

в стране,трудностии достижения. 

41. Роль XX века в мировой истории. 

42. Новая Россия в системе международных связей на рубеже XX-XXI 

веков. 

43. Культура России в начале XXI в.  

44. Проблемы формирования новой системы международных отношений в 

XXI в.  
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Критерии оценивания качества устного ответа 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного 

программой материала, за умение чѐтко, лаконично и логически 

последовательно  отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за твердое знание основного 

(программного) материала, за грамотные, без существенных неточностей 

ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за общее знание только 

основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо 

аргументированные, с нарушением последовательности изложения 

материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за незнание значительной 

части программного материала, за осуществление ошибки в ответах на 

вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных 

понятий дисциплины. 

 

Критерии оценивания тестирования 

«Отлично» – выставляется студенту, если в сумме количество данных 

им правильных ответов составляет от 80% до 100%; 

«Хорошо» – выставляется студенту, если в сумме количество данных 

им правильных ответов составляет от 70% до 79%; 

«Удовлетворительно» – выставляется студенту, если в сумме 

количество данных им правильных ответов составляет от 50 до 69%; 

«Неудовлетворительно» – выставляется студенту, если в сумме 

количество данных им правильных ответов составляет от 0 до 49%; 

 

Критерии оценивания доклада 

– «отлично» выставляется обучающемуся, если  работа написана 

грамотным научным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, 

точка зрения обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-

правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учѐных в 

данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, 

демонстрирует способность анализировать материал.; 

– оценка «хорошо» выставляется, если работа обучающегося  написана 

грамотным научным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учѐных в данной области. 

– оценка «удовлетворительно»выставляется, если обучающийся 

выполнил задание, однако не продемонстрировал способность к научному 

анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в 

логическом обосновании своего ответа.  

– оценка «неудовлетворительно»выставляется, если обучающийся не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 
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вопрос, при этом не ссылался на мнения учѐных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель доклада не достигнута.  

 

Критерии оценивания зачѐта 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: прочно усвоил 

предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано 

ответил на всевопросы; показал глубокие систематизированные знания, 

владеет приемами рассуждения и – сопоставляет материал из разных 

источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, 

других изучаемых предметов. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная 

речь в быстром или умеренном темпе. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не 

справился с 50% вопросов, в ответах на другие вопросы допустил 

существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем. 

Текущая аттестация по дисциплине «История России» может 

проходить в устной форме, в письменной форме, втом числе, в виде 

тестирования. 

 

Критерии оценивания зачѐта с оценкой 

Оценка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «4» ставится в случае:  
1. Знания всего изученного программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
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Оценка «3» ставится в случае:  

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя.  

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

 

Оценка «2» ставится в случае:  
1.Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных 

требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале.  

2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  

3.Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В начале XX века российский историк В. О. Ключевский четко 

охарактеризовал назначение исторической науки. «История, не учительница, 

а надзирательница, наставница жизни, она ничему не учит, а только 

наказывает за незнание уроков». Это положение звучит очень актуально и 

сегодня. Наша страна только в прошлом веке преодолела три российские 

революции, кровопролитную Гражданскую войну, две мировые войны, 

технический прорыв межвоенного времени, покорение космического 

пространства, период перестройки и становления новой страны.  

Сегодня, пройдя огромный и сложный путь своего развития, Российская 

Федерация вступает в третье десятилетние, где вновь стоит вопрос: по 

какому пути следует идти новой России. Поиск ответов на вопросы о 

будущем нашего Отечества приводит к необходимости более детального и 

объективного анализа его богатейшего опыта. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Список основной литературы 
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О. Б. Волошина. — 2-е изд. — Самара: Самарский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 190 c. — ISBN 978-5-7964-
2275-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105017.html 
Бабаев, Г. А. История России: учебное пособие / Г. А. Бабаев, В. В. 
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образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
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Чѐрный. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 
МЧС России, 2021. — 303 c. — Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/119068.html 
Устименко, Д. Л. Отечественная история: учебное пособие / Д. Л. Устименко. 
— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 293 c. — ISBN 978-5-4497-1709-2. — 
Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122223.html 
Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая история. Новейшее 
время. Период до 1939 г.: учебное пособие / И. Г. Адоньева, Н. Н. Бессонова, 
Е. И. Красильникова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
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Список дополнительной литературы 

История России: проблемные моменты (1917–2021 гг.): учебное пособие / Э. 
Л. Ковров, В. Л. Кукушкин, А. С. Столетова, А. Е. Ухов. — Москва: Ай Пи 
Ар Медиа, 2022. — 100 c. — ISBN 978-5-4497-1563-0. — Текст : электронный 
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/118720.html 
Скворцова, Л. А. История России : учебно-методическое пособие / Л. А. 
Скворцова. — Макеевка: Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 181 c. — Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/123241.html 
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