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1. Общие положения 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 46.04.01 История (квалификация 

(степень) «магистр»).  

 

Нормативно-правовую базу разработки программы 
составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 

«Об образовании» (с изменениями и дополнениями). 

 2. Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 1996 г. № 125-

ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 309-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 232-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части установления уровней высшего профессионального 

образования)». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 293-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования». 

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

7. Устав ФГБОУВО «Ингушский государственный университет». 

Современные приоритеты изучения истории России могут 
быть обозначены следующим образом: 

 – междисциплинарность как способ взаимообогащения содержания наук 

гуманитарного и естественнонаучного профиля;  

 – использование содержания представлений исторического сознания как 

фактора, способствующего формированию целостной научной «картины 

мира»; 

 – направленность на социализацию абитуриентов в условиях перехода к 

информационному обществу; формирование условий для освоения новых 

социальных ролей и базовых коммуникативных, политических, социальных 

(гражданских) компетенций.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
  Абитуриент, поступающий в магистратуру ИнгГУ, должен 
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 знать: 
 – исторические факты, события, явления, процессы, понятия, теории, 

гипотезы, характеризующие целостность исторического процесса; 

 – основные закономерности развития российского социума и взаимосвязь 

истории России и всеобщей истории;  

 – принципы и критерии периодизации всеобщей и российской истории; 

 – глобальные методологические концепции социальной эволюции; 

 – историческую обусловленность формирования и развития социальных 

институтов, норм человеческого общежития, социальной психологии. 

уметь: 
 – использовать знание вектора исторического развития данного периода; 

 – ориентироваться в историческом пространстве; 

 – ориентироваться в историческом времени; 

 – осуществлять поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 – применять навыки причинно-следственного, системно-функционального, 

сравнительного анализа для изучения полученной информации; 

 – использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки и отображения информации в различных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и 

перевода, экстраполяции данных из одной системы кодировки в другую; 

 – воспроизводить алгоритм решения познавательной задачи и 

аргументировать полученные результаты. 

4. Содержание программы 
 

1. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ 

Происхождение славян. Социальная организация и хозяйство. 

Складывание племенных союзов. Восточнославянские племена в середине I 

тысячелетия н. э. Их соседи: Волжская Болгария, Хазария. Связи с 

Византией. Период военной демократии. Протогосударственные 

образования. Особенности становления и факторы формирования 

восточнославянской цивилизации. Культура восточных славян 

родоплеменной эпохи.  

 
 2. ГОСУДАРСТВО РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XII вв. 

Причины возникновения государства у восточных славян. Этапы 

формирования государственности. «Норманисты» и «славянисты» о 

происхождении государства Киевская Русь. Раннефеодальная монархия 

Рюриковичей. Правление в Новгороде Рюрика и Олега. Объединение 

Новгорода и Киева. Отношения Руси с Византией при Олеге и Игоре. 

Восстание древлян. Военные походы Святослава. 

Рассвет Киевской державы при Владимире I и Ярослава Мудрого. 

Попытка реформирования язычества и христианизация Руси. Значение 
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принятия христианства. Киевская Русь при Ярославе Мудром. Особенности 

развития феодализма. Формирование правящей династии. Соседи Киевской 

Руси. Хозяйственный строй единого государства. Экономика Руси в эпоху 

«Русской Правды» – сельское хозяйство, ремесло, торговля, город. 

Социальная иерархия, категории свободного и зависимого населения.  

 Социальные выступления в Х – XII вв. «Русская Правда» – первый 

письменный свод законов. Феодальные распри на Руси во II половине XI – 

начале XII.вв. Любечский съезд русских князей. Восстание 1113 г. в Киеве и 

«Устав Владимира Мономаха». Княжение Владимира Мономаха и Мстислава 

Великого. Киевская Русь в системе международных отношений XI – начала 

XII в. Половецкая опасность. Окончательный распад Киевской державы. 

Особенности становления древнерусской культуры.  

 
3. РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РАЗДРОБЛЕННОСТИ (ВТОРАЯ ТРЕТЬ XII – СЕРЕДИНА XIII ВВ.) 

Экономические и политические причины раздробленности Руси. Рост 

феодального землевладения и городов. Отношения между княжеской 

властью, боярством, внутриполитическая борьба в период раздробленности. 

Русь и половцы. Отношения с Западной Европой. Крупнейшие политические 

образования на территории Руси и особенности их политического строя. 

Ростово-Суздальская земля в XI – XII вв. Освоение Северо-Восточной Руси. 

Характер княжеской власти. Политика Юрия Долгорукого. Борьба с 

боярством. Владимиро-Суздальское княжество при Андрее Боголюбском и 

Всеволоде Большое Гнездо. 

Новгородская земля в XII – XIII вв. Территория, природные и 

хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Образование 

Новгородской Республики. Вече. Функции князя, посадника, тысяцкого и 

архиепископа. Социальная борьба в Новгороде. 

Галицкое и Волынское княжества и их обособление от Киева. 

Особенности географического положения. Ярослав Осмомысл. Галицко-

Волынское княжество при Романе Мстиславовиче и Данииле Романовиче. 

Феодальные распри в Юго-Западной Руси. Подъем культуры в русских 

землях в XIII вв.  

 
4. БОРЬБА РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И КНЯЖЕСТВ ПРОТИВ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ В XIII в. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОРДЫНСКОГО ИГА 

Народы Прибалтики в XII – начале XIII вв. Католическая экспансия в 

Прибалтику. Орден меченосцев. Ливонский орден. Наступление шведов. 

Невская битва. Александр Ярославич и Новгородское боярство. Вторжение 

немецких рыцарей в русские земли. Ледовое побоище. Значение победы над 

крестоносцами. 

 Образование раннефеодального Монгольского государства. Чингисхан 

и объединение монгольских племен. Завоевание монголо-татарами северо-

восточного Китая, Кореи, Средней Азии и Закавказья. Битва на реке Калке. 

Разгром Волжской Булгарии и походы Батыя на Русь. Героическая оборона 
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Рязани. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая 

оборона Торжка и Козельска. Падение Киева. Причины поражения Руси. 

Поход Батыя в Центральную Европу. Образование Золотой Орды. Система 

управления завоеванными землями. Великое княжество Владимирское и 

Золотая Орда. Повинности русского населения. Борьба русского народа 

против ордынского владычества. Религиозные и экономические проблемы 

экспансии. Политика русских князей в отношении Орды. Проблема 

социокультурного воздействия монгольско-татарского ига.  

Последствия монголо-татарского нашествия и ига для дальнейшего 

развития нашей страны. 

 
5. МОСКОВСКАЯ РУСЬ В НАЧАЛЕ XIV – СЕРЕДИНЕ  XVI ВЕКОВ 

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. 

Восстановление и развитие сельского хозяйства и ремесла. Формы 

землевладения в XIV – XV вв. Категории сельского населения. Подъем 

городов. Эволюция отношений власти и общества. «Служилые сословия». 

Необходимость укрепления обороны страны от внешней опасности. 

Причины возвышения Москвы. Даниил Александрович. Борьба за великое 

княжение между Тверью и Москвой в I четверти XIV в. Иван Калита. Москва 

– церковный центр Руси. Отношение с Золотой Ордой. Борьба Москвы за 

политическое главенство на Руси в 60-70-х гг. XIV в. Дмитрий Донской, 

митрополит Алексей, Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее значение. 

Нашествие Тохтамыша. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. 

Едигей. 

Василий I и дальнейшее расширение территории Московского 

княжества. Феодальная война второй четверти XV в., еѐ характер и 

результаты. Василий II Темный. Москва и Флорентийская уния. 

Правление Ивана III и присоединение к Московскому государству 

Нижнего Новгорода, Ярославля, Ростова, Великого Новгорода и Твери. 

Свержение ордынского ига. Василий III и завершение «собирания» русских 

земель. Присоединение Пскова, Смоленска и Рязани.  

Государственно-политическое устройство России в конце XV – начале 

XVI в. Усиление власти московских государей. Боярская Дума. Зарождение 

приказов. Местничество. Кормления. Преобразования в войске. Судебник 

1497 г. Зарождение феодально-крепостнической системы. Начало 

юридического оформления крепостничества.  

Исторические условия, особенности и основные тенденции развития 

русской культуры в XIV – начале XVI в. Роль Православной Церкви в 

организации сопротивления Орде. Ереси в истории русской культуры. 

Флорентийская уния и позиция русского духовенства. Формирование 

церковно-политических учений и проблема секуляризации церковного 

землевладения. Подъем русской культуры после Куликовской победы. 

Москва – центр русской культуры. Отражение в литературе политических 

тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. 

«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. 
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«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Главные сооружения 

Московского Кремля. Живопись: икона и фрески (А. Рублев, Ф. Грек). 

 
6. РОССИЯ В XVI ВЕКЕ 

Политическая борьба в 30-40-е гг. Правление Елены Глинской и 

попытки реформ. Боярское правление. Московское, восстание 1547 г. 

Принятие Иваном IV царского титула. Избранная рада и ее реформы. 

Судебник 1550 г. Земские соборы. Начало оформления сословно-

представительной монархии. Опричнина, ее цели, сущность и итоги. 

Внутренняя политика Ивана Грозного в 70-е – начале 80-х гг. «Заповедные 

лета». Социально-экономические факторы развития русской цивилизации. 

Особенности развития феодальной собственности на землю. Проблема 

оптимизации внутренних ресурсов и исчерпание фонда государственного 

землевладения.  

Политический кризис второй трети XVI в. Необходимость 

совершенствования государственных институтов: проблема соответствия 

задачам политического развития. Формирование основ сословно-

представительной монархии и опричнина как сдвиг в сторону самодержавия: 

социокультурный аспект.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение к России 

Казанского и Астраханского ханств. Присоединение башкирских земель и 

Ногайской орды. Освоение дикого поля и отношения с Крымским ханством. 

Ливонская война. Образование Речи Посполитой. Взятие Стефаном Баторием 

Полоцка и Великих Лук. Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. Плюсское 

перемирие. Возможности колонизации восточных земель.  

Народы Приуралья и Западной Сибири в составе Сибирского ханства. 

Русские землепроходцы и освоение Сибири. Строгановы. Поход Ермака. 

Прогрессивный характер присоединения Сибири к России. 

Культура XVI в. и формирование идеологии централизованного 

государства. Появление новых жанров словесности. Публицистика. 

Складывание единого общерусского национального стиля в художественной 

культуре. Крупнейшие летописные своды. Хронографы. Просвещение. 

Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. 

Публицистика. (И.Пересветов, И.Грозный, А.Курбский). «Четьи-Минеи» 

митрополита Макария. Федор Конь. Исторические повести. Житийная 

литература. Сочинения официального характера. («Сказание о князьях 

Владимирских»). Архитектура. Строительство нового Кремля в Москве. 

Шатровые храмы. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения 

декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой». Литейное 

дело в XVI в. Андрей Чохов. 

 
7. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI – XVII вв. «ВЕЛИКАЯ СМУТА» 

Хозяйственное разорение 70-80 гг. XVI в. «Заповедные лета» и указы о 

5-летнем сроке сыска беглых крестьян и о кабальных холопах. Царствование 

Федора Ивановича. «Угличское дело». Учреждение патриаршества. Земский 
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собор 1598 г. и выборы царя. Правление Б. Годунова. Внутренняя и внешняя 

политика. Голод 1601-1603 гг. и обострение социальных противоречий. 

Восстание холопов под предводительством Хлопка. Начало гражданской 

войны. 

Самозванчество. Лжедмитрий I и начало скрытой интервенции. 

Московское восстание в мае 1606г. Боярский царь Василий Шуйский, его 

социальная и внешняя политика. Восстание И.И.Болотникова: предпосылки, 

движущие силы, ход, причины поражения. 

Лжедмитрий II. Начало открытой польской интервенции. Оборона 

Смоленска. Свержение В. Шуйского. «Семибоярщина» и оккупация 

поляками Москвы. Патриарх Гермоген. Интервенция и создание ополчений. 

Советы всея земли и перспективы дальнейшего политического развития. 

Первое ополчение и его неудача. Организация второго ополчения. 

К.А.Минин и Д.М.Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. 

и начало правления Романовых. Столбовский мир со Швецией и Деулинское 

перемирие с Речью Посполитой. 

Последствия событий «Смутного времени» в историческом контексте. 

Начало правления Романовых. 

 
8. «БУНТАШНЫЙ ВЕК»: РОССИЯ В XVII ВЕКЕ 

Экономическое и социальное развитие. Новые явления в российской 

экономике XVII в. Территория и население страны. Сельское хозяйство. 

Соборное Уложение 1649 г. и окончательное закрепощение крестьянства. 

Развитие мелкотоварного производства и ремесла. Первые 

частновладельческие мануфактуры. Рост общественного разделения труду и 

его специализации. Города в XVII в. Ярмарки. Развитие внутренней и 

внешней торговли, укрепление купечества. Торговый и новоторговый 

уставы. Начало формирования всероссийского рынка. 

Государственный строй в XVII в. Правление Михаила Федоровича. 

Центральное и местное управление. Земские Соборы и прекращение их 

деятельности. Изменение роли Боярской думы. Совершенствование 

приказной системы. Усиление самодержавной власти царя. Алексей 

Михайлович. Соборное Уложение 1649 г. об укреплении аппарата власти. 

Русское войско XVII в. Создание полков «нового строя». 

Социальные движения в XVII в. Причины и особенности народных 

волнений. Городские восстания в середине XVII в. (Соляной бунт, Медный 

бунт). Движение под предводительством С.Т.Разина: причины, состав 

участников, этапы и его значение. 

Власть и церковь. Церковь после смуты. Патриарх Филарет. Патриарх 

Никон и его реформы, конфликт государства и церкви. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666 – 1667 гг. «Соловецкое сидение». 

Основные направления внешней политики России в XVII в. 

Смоленская война 1632 – 1634 гг. Борьба против турецко-татарской агрессии. 

Строительство Белогородской засечной черты. «Азовское сидение».  
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Положение народов Украины и Белоруссии в XVI - первой половине 

XVII вв. и восстания против Речи Посполитой. Богдан Хмельницкий. Война 

против Речи Посполитой в 1648-1654гг. Контакты Б.Хмельницкого с русским 

правительством о присоединении части украинских земель к России. 

Переяславская Рада и ее решения. 

Война России с Речью Посполитой. Возвращение Смоленска. Русско-

шведская война. Кардисский мир. Андрусовское перемирие. «Вечный мир» с 

Польшей. Русско-турецкая война. Бахчисарайский мир. Крымские походы 

В.В.Голицына. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Местное население. 

Развитие земледелия. Русские землепроходцы в Сибири: С.Дежнев, 

Е.Хабаров, В.Поярков, В.Атласов. Выход русских поселенцев в Приамурье и 

на побережье Тихого океана. Нерчинский договор с Китаем. 

Начало формирования культуры русской нации. Факторы развития 

русской культуры в XVII в. Усиление светских и демократических элементов 

в русской национальной культуре. Устное народное творчество. Школа и 

грамотность (Ф.М.Ртищев). Славяно-греко-латинская академия. Развитие 

научных знаний (математика, медицина, география, история). Эволюция 

летописания. Общественно-политическая и историческая мысль.  

Появление новых тенденций в русской литературе. Миссия литературы 

барокко в русской культуре XVII в. Новые веяния в художественном 

творчестве. Двойственность и противоречивость культуры «Бунташного 

века». 

Литература: Новые жанры (светская, сатирическая, биографическая 

повесть). Силлабическое стихосложение. С.Полоцкий. Переводная 

литература. Деревянное и каменное зодчество. Б.Огурцов. «Московское 

барокко». Обновление техники живописи. С.Ушаков. Парсуна. 

Строгановская школа фрески. Придворный театр. Музыка. Традиционность и 

новшества в быту. Патриархальность, замкнутость, консерватизм. 

 
9. РОЖДЕНИЕ РУССКОГО АБСОЛЮТИЗМА. РОССИЯ ПРИ ПЕТРЕ I 

Причины внутренних преобразований и необходимость выхода к морю. 

Объективная неизбежность преобразований. 

Правление Федора Алексеевича. Восстание в Москве 1682 г. 

Регентство Софьи. 

Экономическое и социальное развитие страны. Начало российской 

модернизации. Характер и особенности преобразований. Изменения в 

сельском хозяйстве, ремесло. Мануфактурное производство и его характер. 

Основание уральских заводов. Формы и методы государственного 

регулирования экономикой. Протекционизм и меркантилизм. Развитие 

внутренней и внешней торговли, таможенная политика. Тариф 1724 г. 

Укрепление дворянства, указ о единонаследии. Денежная реформа. Податная 

реформа. Социальные выступления: Восстание в Астрахани, движение на 

Дону под предводительством К.А.Булавина. Башкирское восстание. 
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Воцарение Петра I и его преобразования. Городская реформа. Реформа 

местного и центрального управления. Генеральный регламент. Табель о 

рангах. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение 

Святейшего Правительствующего синода. Создание регулярной армии и 

флота. Основание Санкт-Петербурга. Россия – империя. Борьба с 

оппозицией: дело царевича Алексея. Указ о престолонаследии. 

Мануфактурное производство и его характер. Формы и методы 

государственного регулирования экономики. Протекционизм и 

меркантилизм. Развитие внутренней и внешней торговли, таможенная 

политика. Преобразования Петра I в сфере государственного управления.  

Внешняя политика. Азовские походы, «Великое посольство». 

Дипломатическая и военная подготовка Северной войны. Начало Северной 

войны. Неудачи, «Нарвская конфузия» и первые победы. Полтавское 

сражение. Прутский поход. Морские победы у мыса Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир. Итоги Северной войны. Русско-персидская война. 

Реформы в культурной сфере. Проблема европеизации страны. Начало 

становления системы светского образования. Практицизм и рационализм 

культуры Петровской эпохи. Я.Брюс. Л.Магницкий. Развитие техники. 

А.Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и 

Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. 

Общественно-политическая мысль. И.Посошков, Ф.Прокопович. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в 

Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. 

Д.Трезини, В.В.Растрелли, И.К.Коробов, И.П.Зарудный. Изобразительное 

искусство. Гравюра. А.Ф.Зубов. Светская живопись. И.Н.Никитин. Новое в 

быту и образе жизни «верхов» и «низов». Новый порядок летоисчисления. 

Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное 

зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

 
10. ДВОРЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII ВЕКЕ 

Причины дворцовых переворотов. Борьба за власть дворцовых 

группировок при преемниках Петра I. Монархи и фавориты. Деятельность 

«верховников» при Екатерине I, Петре II и Анне Ивановне. Бироновщина. 

Отмена единонаследия. Создание дворянских (шляхтских) корпусов. Указы о 

прикреплении работников к заводам. «Дело Волынского». Воцарение 

Елизаветы Петровны и ее правление. Отмена таможенных пошлин. Указ о 

винокурении. Организация дворянского и купеческого банков. Раздача 

заводов в частные руки. Петр III. Манифест о вольности дворянства. 

Внешняя политика. Война с Речью Посполитой (1733 – 1735), 

Османской империей (1735 – 1739) и Швецией (1741 – 1743). Вхождение 

Малого и Среднего Казахских жузов в состав России. Участие России в 

Семилетней войне. П.А.Румянцев. П.С.Салтыков.  

Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. Политика 

«просвещенного абсолютизма». Законодательство первых лет царствования. 

Секуляризация церковного имущества. Уложенная комиссия 1767 – 1768 гг. 



 12 

Социальные выступления. Чумной бунт 1771 г. Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачева: предпосылки, ход, этапы и особенности. 

Укрепление власти дворянства на местах. «Учреждение губерний Российской 

империи» (областная реформа). Ликвидация остатков украинской автономии. 

«Золотой век» российского дворянства. Манифест о свободе 

предпринимательства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Таможенные тарифы 1782 – 1796 гг. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Первый раздел 

Польши. Русско-турецкая война 1768–1774гг. Утверждение России на 

Черном море. Присоединение Крыма и Кубани. Георгиевский трактат и 

протекторат России над Восточной Грузией. Русско-турецкая война 1787–

1791 гг. Русско-шведская война 1788 – 1790 гг. Присоединение территории 

Казахстана к России. Русские открытия на Тихом океане. Российско-

американская компания. Второй раздел Речи Посполитой. Восстание под 

руководством Т.Костюшко. Третий раздел Польши. Россия и Великая 

Французская революция.  

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение Павла I. Отмена 

петровского указа о престолонаследии. Указ о трехдневной барщине. Раздача 

крестьян и земель. Административные реформы. Возвращение 

Н.И.Новикова, А.Н.Радищева, Т.Костюшко. Попытки укрепить роль 

дворянства в государстве. Репрессивная политика. Участие России в 

антифранцузской коалиции. Итальянский и швейцарские походы 

А.В.Суворова. Поворот во внешней политике России – мир с Францией и 

разрыв с Англией. Развитие русского военного искусства. «Наука 

побеждать». А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков. Заговор и убийство Павла I. 

Русская культура в эпоху Просвещения. Академическая модель 

светского образования. Появление первых университетов. Создание системы 

массового школьного образования. Русские просветители XVIII в. и их роль в 

становлении культуры европейского типа (М.В.Ломоносов, Е.Р.Дашкова, 

Н.И.Новиков, А.Н.Радищев).  

«Век посвящения». Сословный характер образования. Шляхетские 

корпуса. Деятельность Академии наук. Академические экспедиции 

В.Беринга и С.Крашенинникова. Освоение Русской Америки. Борьба 

М.В.Ломоносова за развитие национальной культуры и науки. Основание 

Московского университета. Открытие Академии художеств, Горного 

института. 

Развитие естественных и технических наук. Русские изобретатели: 

И.И.Ползунов, К.Д.Фролов, И.П.Кулибин. Комплексные географические 

экспедиции (Н.И.Лепехин). Вольное экономическое общество. А.Т.Болотов, 

М.Д.Чулков. Конкурс о крестьянской собственности. Исторические труды 

В.Н.Татищева, М.В.Ломоносова, М.М.Щербатова, И.Н.Болтина. Начало 

публикаций исторических источников. 

Школьная реформа 1780-х гг. Создание системы общеобразовательной 

школы. Начало женского образования. 
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Литература и журналистика. Новое стихосложение. 

В.К.Треднаковский, А.Д.Кантемир, М.В.Ломоносов, Д.И.Фонвизин, 

И.А.Крылов, Г.Р.Державин, А.П.Сумароков. Русский сентиментализм. 

Н.М.Карамзин. 

Русское просветительство и масонские идеи в России. Н.И.Новиков и 

его деятельность. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева.  

Возникновение русского профессионального театра. Ф.Г.Волков. 

Крепостной театр. П.И.Ковалева-Жемчугова, Т.В.Боротнянский, 

В.А.Пашкевич. Русская народная музыка. 

Художественные образы эпохи Просвещения и распространение новых 

ценностей. Русский портрет XVIII в. – язык и образ эпохи. Особенности 

русского барокко в архитектуре. Барокко и классицизм в русском искусстве 

XVIII в. Архитектура (В.Растрелли, В.Баженов, М.Казаков, И.Старов). 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.Лосенко. 

Г.Угрюмов. Портрет А.Антропов, И. и Н.Аргуновы, Ф.Рокотов, 

В.Боровиковский, Д.Левицкий. Крестьянский быт в картинах М.Шибанова. 

Скульптура. Ф.Шубин, Э.Фальконе, М.Козловский, И.Мартос. 

Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь горожан и крестьян. 

 
11. РОССИЯ В ЭПОХУ АЛЕКСАНДРА I 

Административно-территориальное деление России в первой половине 

XIX века. Социальная структура населения. Развитие производительных сил. 

Состояние сельского хозяйства. Втягивание помещичьего хозяйства в 

товарно-денежные отношения. Категории крестьян: помещичьи, удельные и 

государственные, их положение. Крестьянские промыслы. Разложение 

феодально-крепостнической системы. 

Развитие промышленности России. Первоначальное накопление 

капитала. Промысловый отход. Мелкотоварное производство. Крупная 

промышленность, ее отрасли и размещение. Крепостная и капиталистическая 

мануфактура. Рост вольнонаемного труда. Промышленный переворот: 

сущность, предпосылки, хронология. 

Развитие внутреннего рынка. Изменение организационных форм 

товарного обращения: ярмарочная и постоянная формы торговли. Мелкая 

розничная торговля. Внешняя торговля. Вхождение России в мировой рынок. 

Развитие водных и шоссейных путей сообщения. Начало 

железнодорожного строительства. Состояние транспорта. 

Дворцовый переворот 1801 г. и восшествие на престол Александра I. 

Создание Негласного комитета и «молодые друзья» императора: 

П.А.Строганов, В.П.Кочубей, Н.Н.Новосильцев, А.Чарторыйский. 

Министерская реформа. Реформа Сената. Крестьянский вопрос. Указ «о 

вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. Деятельность 

М.М.Сперанского и его план государственных преобразований. Создание 

Государственного Совета. Отношение к правительственным реформам 

дворянства и сановной бюрократии. Отставка Сперанского: причины и 

последствия. Записка Н.М.Карамзина «О древней и новой России». 
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Внутреннее положение страны 1815–1825 гг. Причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. 

Конституция Царства Польского. «Уставная государственная грамота» 

Н.Н.Новосильцева. Усиление консервативных настроений в обществе. 

Аракчеевщина. Военные поселения и восстания в них. Правительственная 

политика в области просвещения и культуры. А.Н.Голицын. Семеновская 

история. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Истоки декабризма. Первые тайные организации «Союз спасения» и 

«Союз благоденствия». Северное и Южное общества. Проекты 

государственного устройства и решение аграрного вопроса в «Русской 

Правде» П.Пестеля и «Конституции» Н.Муравьева. Их сравнительный 

анализ. «Общество соединенных славян». Смерть Александра I и 

междуцарствие. Восстание на Сенатской площади и восстание 

Черниговского полка. Причины поражения. Следствие и суд над 

декабристами. Значение восстания декабристов. 

Международное положение России в начале века. Присоединение 

Восточной Грузии к России. Войны России с Ираном, Турцией и Швецией в 

начале XIX в. Присоединение Северного Азербайджана, Бесарабии и 

Финляндии. Участие России в третьей и четвертой антифранцузских 

коалициях. Аустерлицкое сражение. Кампания в Восточной Пруссии. 

Тильзитский мир и его последствия. Участие России в континентальной 

блокаде. 

Отечественная война 1812 г.: причины, соотношение сил, планы 

сторон, начало военных действий. М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, 

М.И.Кутузов. Бородинское сражение. Отступление и пожар Москвы. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Контрнаступление русской 

армии. Разгром наполеоновских войск. Итоги и значение войны. 

Заграничные походы русской армии в 1813–1814 гг. «Битва народов». 

Вступление русской армии в Париж. Венский конгресс и его решения. 

Образование «Священного Союза». Борьба реакции с революцией. 

 
12. «НИКОЛАЕВСКАЯ» ЭПОХА В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

Начало царствования Николая I и усиление реакции. Переустройство 

системы государственного управления. Централизация и бюрократизация 

государственного строя России. Секретный комитет 6 декабря 1826г. 

Создание III отделения. А.Х.Бенкендорф. Кодификация законов. 

М.М.Сперанский. 

Крестьянский вопрос во второй четверти ХIХ в. и политика 

правительства. Реформа государственной деревни. П.Д.Киселев. Указ «об 

обязанных крестьянах». Введение инвентарных правил. Состояние финансов. 

Реформа Е.Ф.Канкрина. Политика в области просвещения. Комитет по 

устройству учебных заведений. школьный, университетский и цензурный 

уставы. Эпоха цензурного террора. 

Польское восстание 1830–1831 гг. Волнения 1830-х гг. среди крестьян, 

работных людей, городских низов и солдат. 
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Идейная жизнь русского общества после подавления движения 

декабристов. Кружки конца 1820 – начала 1830-х гг. Н.П.Сунгуров, П., М. и 

В. Критские. Развитие либеральной идеологии в 30-40-х гг. ХIХ в. Кружок 

Н.В.Станкевича и немецкая идеалистическая философия. «Философические 

письма» П.Я.Чаадаева. Западники. Умеренные – Т.Н.Грановский, 

П.В.Аненков, В.П.Боткин, К.Д.Кавелин. Радикальные – А.И.Герцен, 

Н.П.Огарев, В.Г.Белинский. Славянофилы. И.В. и П.В.Киреевские. Е.С. и 

И.С.Аксаковы. А.С.Хомяков. 

Формирование правительственной идеологии. Теория «официальной 

народности» С.С.Уварова. Охранительное направление. Идеи утопического 

социализма в России в 30-50х гг. ХIХ в. Кружок А.И.Герцена. Теория 

«общинного социализма». М.В.Буташевич-Петрашевский и его кружок. 

Кирилло-Мефодиевское общество. 

Русская журналистика 30-40-х годов ХIХ в. «Северная пчела», 

«Москвитянин», «Отечественные записки». «Современник». 

Основные направления внешней политики России во второй четверти 

ХIХ в. К.В.Нессельроде. Греческое восстание и освобождение Греции. 

Восточный вопрос. Русско-иранская война (1826–1828 гг.) и Туркманчайский 

мир. Русско-турецкая война (1828–1829 гг.) и Адрианопольский договор. 

Проблема проливов Босфор и Дарданеллы в 30-40-е гг. ХIХ в. Ункяр-

Искелесийский договор 1833 г. Лондонские конвенции 1840-1841 гг. 

Россия и революции 1830 г. и 1848 г. в Европе. Интервенция в Венгрию 

в 1849 г. 

Крымская война: причины, начало военных действий на Балканах и в 

Закавказье. Синопская битва. Вступление в войну Англии и Франции. 

Сражение на реке Альме. А.С.Меньшиков. Оборона Севастополя. 

В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, В.И.Истомин, Э.И.Тотлебен. Сражения под 

Инкерманом и на Черной речке. Падение Севастополя. Взятие Карса 

русскими войсками. Парижский мир 1856 г. Причины поражения России в 

Крымской войне. Присоединение Кавказа к России Социально-

экономическое и политическое развитие народов Северного Кавказа и 

Закавказья. Причины продвижения России на Кавказ. Основные этапы 

присоединения народов Кавказа к России. Вхождение Закавказья в состав 

Российской империи. 

Складывание государства (имамата) на Северном Кавказе. Мюридизм. 

Шамиль. Кавказская война. Значение присоединения Кавказа к России. 
 

13. КУЛЬТУРА РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

Новые явления в культуре России первой половины ХIХ в. Развитие 

образования, его сословный характер. Университеты. Царскосельский лицей. 

Литература. В.А.Жуковский, К.Ф.Рылеев, А.И.Одоевский. Золотой век 

русской поэзии. А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. 

Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. Драматургические произведения 

А.Н.Островского. Русский исторический роман. М.Н.Загоскин, 

И.И.Лажечников. 
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Русская журналистика. «Московский вестник», «Московский 

телеграф», «Телескоп», «Северная пчела». Н.А.Полевой, Н.И.Надеждин, 

Ф.В.Булгарин, Н.И.Греч. «Отечественные записки», «Современник». 

Развитие науки и техники. Н.И.Лобачевский, Б.С.Якоби. Н.И.Пирогов, 

Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев, Т.Н.Грановский. Русские путешественники 

И.Ф.Крузенштерн, Ю.Ф.Лисянский, Ф.Ф.Белинзгаузен, М.П.Лазарев, 

В.И.Головнин Ф.П.Литке, Г.И.Невельской. Открытие Антарктиды. 

Развитие русского искусства: живопись (К.П.Брюллов, 

А.Г.Венецианов, П.А.Федотов, О.А.Кипренский, В.А.Тропинин, 

А.А.Иванов). Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. 

А.Д.Захаров, А.Н.Воронихин. К.И.Росси. О.И.Бове. Русско-византийский 

стиль. К.А.Тон. Скульптура. Н.П.Мартос, Б.И.Орловский. музыка 

(А.И.Глинка, А.С.Даргомыжский, А.А.Алябьев), театр (М.С.Щепкин, 

П.С.Мочалов). 

 
14. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ (60-70-е гг. ХIХ в.) 

Положение России в середине ХIХ в. Социально-экономические и 

политические предпосылки буржуазных реформ 60-70-х гг. ХIХ в. 

Крестьянский вопрос в общественном сознании. Подготовка крестьянской 

реформы. Секретный комитет. Рескрипт В.И.Назимову. Губернские 

комитеты. Главный комитет по крестьянскому делу. Редакционные 

комиссии. «Манифест» и «Положения» 19 февраля 1861 г. С.С.Ланской, 

Н.А.Милютин, Я.И.Ростовцев. Личное освобождение крестьян. Выкупная 

операция. Временнообязанное состояние. Уставные грамоты. Мировые 

посредники. Отмена крепостного права в удельной и государственной 

деревне. 

Александр II: человек и политик. Земская и городская реформы. 

Реформа суда. Военная реформа. Русская армия во второй половине ХIХ в. 

Реформы в области образования и печати. Значение либеральных реформ 60-

70-х гг. ХIХ в. Незавершенность реформ. 

 
15. СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

ХIХ ВЕКА 

Административно-территориальное деление России во второй 

половине ХIХ в. Социальная структура российского общества. 

Формирование промышленного и сельского пролетариата, буржуазии, 

эволюция дворянства.  

Сельское хозяйство после реформы 1861 г. Эволюция помещичьего и 

крестьянского хозяйства. Пути развития капитализма в деревне. 

Капиталистическая и отработочная системы. Расслоение крестьянства. 

Сельская община в пореформенной России. Рост торгового земледелия. 

Аграрный кризис 80-90-х гг. ХIХ вв.  

Развитие промышленности: отрасли, размещение, циклический 

характер развития. Завершение промышленного переворота. Создание 

фабрично-заводской промышленности. Крупная промышленность и ее 
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отрасли. Возникновение новых промышленных районов. Промышленный 

подъем 90-х гг. ХIХ в. 

Железнодорожная политика правительства и железнодорожное 

строительство второй половины ХIХ в. Транссибирская магистраль. 

Предпринимательство, его формы, рост внутреннего и внешнего рынка. Роль 

иностранного капитала. Финансовая политика правительства. Денежная 

реформа 1897 г. С.Ю. Витте. 

 
16. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ В 50-60 –Х ГОДАХ ХIХ ВЕКА 

Подъем крестьянского и либерального движения на рубеже 50-60-х гг. 

ХIХ в. Либералы о путях развития страны. К.Д.Кавелин и Б.Н.Чичерин. 

Тверской адрес 1862 г. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная 

звезда», «Колокол». А.И.Герцен, Н.П.Огарев. 

Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. 

Деятельность Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова в журнале 

«Современник». Их роль в борьбе за ликвидацию крепостного права. 

Реформа 1861 г. и отношение к ней российского общества. 

Крестьянские выступления (Бездна, Кандиевка, Черногай). «Эпоха 

прокламаций»: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» 

Н.Г.Чернышевского; «К молодому поколению» Н.В.Шелгунова; «Молодая 

Россия» П.Г.Заичневского. «3емля и воля» 60-х гг. Польское восстание 1863г. 

и общественность России. Д.И.Писарев и «нигилизм». Кружок Н.А.Ишутина. 

Покушение Д.В.Каракозова на Александра II. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». 

Создание русской секции I Интернационала. 

Революционное народническое движение 70-х – начала 80-х гг. ХIХ в. 

Три течения и идеология народничества: П.Л.Лавров, М.А.Бакунин, 

П.Н.Ткачев. Первые народнические кружки и организации начала 70-х гг.: 

«чайковцы», «долгушинцы». Тактика «хождения в народ». Кружок 

«москвичей». «Земля и воля» 70-х гг. «Народная воля» и «Черный передел». 

Тактика террора. Убийство Александра II 1 марта 1881г. Крах «Народной 

воли».  

Рабочее движение 60-80-х гг. ХIХ в. Начало стачечной борьбы. Первые 

рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» и «Северный союз 

русских рабочих». Морозовская стачка. Возникновение рабочего вопроса. 

Фабричное законодательство. Фабрично-заводская инспекция. Либеральное 

народничество 80-90-х гг. ХIХ в. Н.К.Михайловский. Распространение идей 

марксизма в России. Г.В.Плеханов и группа «Освобождение труда». Критика 

В.Г.Плехановым народничества. Марксистские кружки 80-х гг. ХIХ в. 

Начало деятельности В.И. Ульянова. Петербургский «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. Легальный марксизм. 

П.Б.Струве. «Экономизм». Идейная борьба по вопросу о путях развития 

капитализма в России на рубеже ХIХ – ХХ вв. 
17. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 80-90-х ГОДОВ ХIХ в. ЭПОХА КОНТРРЕФОРМ 

Обострение социально-политических противоречий в стране к концу 

70-х годов ХIХ в. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х гг. ХIХ в. 
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Политика лавирования и уступок. М.Т.Лорис-Меликов и судьба его 

«конституции». Убийство Александра II. Александр III и отставка 

М.Т.Лорис-Меликова. Манифест «О незыблемости» самодержавия (1881 г.) 

Усиление карательного аппарата самодержавия. Д.А.Толстой. Политика 

контрреформ. Цензура и просвещение. «Временные правила» о печати 1882 

г. Указ о средней школе (1882 г.). Указ о «кухаркиных детях» (1887 г.) 

Университетский устав 1884 г. И.Д.Делянов. Аграрно-крестьянский вопрос в 

политике самодержавия. Учреждение Крестьянского поземельного банка 

(1882 г.). Закон об общине (1893 г.). Политическая и экономическая 

поддержка дворянства. Учреждение Дворянского банка (1885 г.). 

«Положение о земских участковых начальниках» (1889). Земская 1890 г. и 

городская 1892 г. контрреформы. Национальный вопрос. Итоги и значение 

контрреформ. 

Международное положение России после Крымской войны. 

А.М.Горчаков. Россия и объединение Германии. Борьба за пересмотр 

условий Парижского мирного договора. «Союз трех императоров».  

Восточный кризис 70-х гг. ХIХ в.: начало, цель политики России. 

Политика России и других европейских держав в 1875–1877 гг. Война России 

с Турцией в 1877–1878 гг.: причины, планы и силы сторон, ход военных 

действий на Балканах и на Кавказе. И.В.Гурко и М.Д.Скобелев. Сан-

Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс и его решения.  

Внешняя политика России в 80-90-е гг. ХIХ в. Складывание новой 

расстановки сил на международной арене. Возобновление союза трех 

императоров. Образование Тройственного союза. Оформление франко-

русского союза. Россия и США. Продажа Аляски. Присоединение к России 

Кокандского, Бухарского и Хивинского ханств. М.Г.Черняев и 

М.Д.Скобелев. Подчинение России туркменских племен. Интересы России и 

Англии в среднеазиатском вопросе. Политика России на Дальнем Востоке. 

Айгунский и Пекинский договоры. Отношения с Японией. Строительство 

КВЖД. Аренда Порт-Артура. 

 
18. КУЛЬТУРА РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ в. 

Демократический вариант русской культуры 1860-х гг. Факторы 

развития. Эпоха Великих реформ как третья волна просветительства в 

России.  

Основные направления развития культуры во второй половине ХIХ в. 

Уровень грамотности населения. Просвещение. Виды учебных заведений. 

Женское образование. Педагогическая мысль. К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, 

И.Н.Ульянов. 

Общественное значение русской литературы. Критический реализм. 

Ф.М.Достоевский, И.А.Гончаров, И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов. А.П.Чехов, 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Драмы А.Н.Островского. Русский исторический 

роман. Л.Н.Толстой. А.К.Толстой. Т.П.Данилевский. Теория «чистого 

искусства». А.А.Фет. Становление критического реализма в литературе. 
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Передвижничество. Меценатство как составная часть демократической 

культуры второй половины XIX в.  

Русская наука во второй половине ХIХ в. П.Л.Чебышев. А.Г.Столетов, 

П.Н.Яблочков, А.С.Попов, А.Ф.Можайский, Д.И.Менделеев, В.В.Докучаев, 

И.И.Мечников, И.М.Сеченов, С.В.Ковалевская. Гуманитарные науки. 

С.М.Соловьев, В.О.Ключевский. Русские путешественники. П.П.Семенов-

Тян-Шанский, Н.М.Пржевальский. Н.И.Миклухо-Маклай. Стили и 

направления в архитектуре. Скульптура и живопись. М.О.Микешин, 

А.М.Опекушин. Обогащение художественного языка в реалистической 

живописи 1870–1890-х гг. «Передвижники». В.Г.Перов, И.Н.Крамской, 

И.И.Шишкин, И.И.Левитан, И.Е.Репин, В.И.Суриков, В.А.Серов. Критик 

В.В.Стасов. П.М.Третьяков и его картинная галерея. Драматический театр в 

столицах и провинции. П.М.Садовский, П.А.Стрепетова, М.Н.Ермолова. 

Развитие русской музыки. «Могучая Кучка». М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-

Корсаков, А.П.Бородин, П.И.Чайковский. Печать и книгоиздательское дело. 

«Отечественные записки». «Русское богатство», «Русский вестник», 

«Вестник Европы». И.Д.Сытин.  

 
19. РОССИЯ В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ 

Социальная структура: рабочий класс, крестьянство, буржуазия, 

дворянство. Территория и население страны. Проблема модернизации 

страны. Промышленность, ее отрасли, размещение, цикличность развития. 

Монополизация промышленности. Виды монополий. Банковская система. 

Иностранный капитал в России. Экономический кризис и депрессия 1900–

1908 гг. Промышленный подъем 1909–1913 гг. Внутренняя и внешняя 

торговля.  

Сельское хозяйство в начале ХХ в. Тенденции развития помещичьего 

хозяйства. Всероссийский аграрный рынок. 

Политическая система Российской империи на рубеже ХIХ – ХХ вв.; 

необходимость ее реформирования. Вступление на престол Николая II, его 

политические взгляды. 

Подъем рабочего, крестьянского и студенческого движения. Идеология 

радикальной оппозиции, российская социал-демократия. II съезд РСДРП. 

Большевики и меньшевики. В.И.Ленин, Л.О.Мартов, Г.В.Плеханов. Эсеры. 

Их программа и тактика. В.М.Чернов. Террористические акты. Е.Ф.Азеф, 

И.П.Каляев, Б.Н.Савинков. «Зубатовский социализм»: суть, причины 

провала. Гапоновщина. 

Земско-либеральная оппозиция. «Союз земцев-конституционалистов». 

Банкетная кампания. Монархический лагерь. 

Проекты преобразования России. С.Ю.Витте, В.И.Плеве, 

П.Д.Святополк-Мирский. Колебания правительства. 

Первая российская революция. Причины, характер, движущие силы, 

этапы, особенности. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Забастовки, 

митинги, демонстрации. Образование первого Совета рабочих депутатов. 

Подъем крестьянского движения. Волнения в армии и на флоте. Восстание на 
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броненосце «Потемкин». Маневрирование правительства. Булыгинская дума. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

г. Оформление буржуазных партий. А.И.Гучков и П.Н.Милюков. 

Монархические и черносотенные организации: «Союз русского народа», 

«Союз Михаила Архангела». В.М.Пуришкевич. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его поражение. 

Избирательный закон 2 декабря 1905г. и выборы в I Государственную Думу, 

ее состав. С.А.Муромцев. Обсуждение аграрного вопроса. Трудовики. Разгон 

Думы. II Государственная Дума, ее состав и деятельность. Государственный 

переворот 3 июня 1907г. и завершение первой российской революции. 

Третьеиюньская политическая система. III Государственная Дума, ее 

партийный состав. Правительственный курс П.А.Столыпина. Аграрная 

реформа П.А.Столыпина и ее осуществление. Разрушение сельской общины. 

Хутора и отруба. Переселенческая политика. Отношение крестьян к реформе. 

Развитие кооперативного движения в стране. Убийство П.А.Столыпина. 

Итоги его реформ. 

Спад общественного движения в 1907 – 1910 гг. Раскол в рядах социал-

демократии. Ленский расстрел и начало нового подъема общественного 

движения. 

IV Государственная Дума, партийный состав и фракции. Деятельность 

М.В.Родзянко. Падение авторитета царской семьи. Г.Распутин и его 

убийство. 

Международное положение России в конце ХIХ в. Обострение 

противоречий между Россией и Японией. Русско-японская война 1904 –1905 

гг. Планы и силы сторон. Ход военных действий на суше и на море. 

Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Сближение России с Англией, соглашение 1907г. Образование 

Тройственного союза (Антанты) и обострение отношений России с 

Германией. 

Подготовка России к войне. Сараевское убийство. Начало Первой 

мировой войны. Происхождение и характер войны. Вступление России в 

войну. Ход военных действий в 1914 г. Восточно-Прусская и Галицийская 

операции. Вступление Турции в войну и боевые действия на Кавказе. Ход 

военной кампании в 1915 г. Летнее отступление русской армии. Военные 

действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. Линии фронта и состояние русской 

армии к началу 1917 г. 

Рост политической активности буржуазии. Военно-промышленные 

комитеты. Отношение к войне партий и классов. Подъем антивоенных 

настроений. 
20. «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«Серебряный век» русской культуры и его альтернативы. Декаданс как 

реакция на уходящий век или прорыв национального духа? Возрождение 

национальных художественных традиций. Символизм как новое 

миропонимание. Новые формы творческой жизни в н. ХХ в. 

Художественный язык модерна. Новые явления в классической культуре н. 
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ХХ в. Культурный смысл искусства «авангарда». Кризис «русской идеи» в 

начале ХХ в. Сборник «Вехи» как попытка духовных поисков. Культура 

Серебряного века как культура нового типа.  

Система образования. Художественная культура, ее ведущие 

направления. Поиски новых путей самовыражения личности. Русская 

литература и общество. Символизм, футуризм. Декаденство. Акмеизм. 

А.М.Горький. А.И.Куприн, Д.Мережковский. А.Блок, А.Ахматова, 

В.Маяковский. Н.Гумилев, Л.Н.Толстой. 

Развитие науки и техники. «Революция в естествознании». 

И.И.Мечников, И.П.Павлов. К.А.Тимирязев. И.В.Мичурин, 

К.Э.Циолковский. 

Развитие исторической науки. В.О.Ключевский, П.Н.Милюков, 

А.С.Лаппо-Данилевский. Д.И.Иловайский. Русская философия: поиски 

общественного идеала. П.А.Сорокин, Н.А.Бердяев. В.И.Ленин, М.И.Туган-

Барановский. 

Изобразительное искусство. Реалистические традиции. И.Е. Репин, 

В.А.Серов, А.М.Васнецов. Модерн.  

Архитектура и скульптура. Реализм и модернизм. А.В.Щусев. 

Ф.О.Шехтель. С.М.Волнухин. Развитие скульптуры. С.Т.Коненков. 

А.С.Голубкина. 

«Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Авангардизм. 

К.Малевич, К.Петров-Водкин, М.Шагал. А.Бенуа.  

Драматический театр. «Метод К.С.Станиславского». В.И.Немирович-

Данченко, В.Ф.Комиссаржевская. Музыкальное и оперное искусство. 

Н.А.Римский-Корсаков. С.В.Рахманинов. А.Н.Скрябин. Ф.М.Шаляпин. 

«Русские сезоны» С.Дягилева. 

 
21. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА. АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РОССИИ 

Причины и ход восстания в Петрограде в феврале 1917 г. Свержение 

самодержавия. Создание Временного правительства. Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Приказ № 1. Причины возникновения 

двоевластия и его сущность. Г.В.Львов. А.Ф.Керенский. Реорганизация 

государственного аппарата. Подготовка к созыву Учредительного собрания. 

Политика Временного правительства в отношении войны и мира, по 

аграрному, национальному, рабочему вопросам. Отношения между 

Временным правительством и Советами. 

Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики, большевики): 

политические программы, влияние в массах. 

Апрельский кризис 1917 г. Формирование коалиционного 

правительства. Подготовка наступления на фронте, поражение русской 

армии. I Всероссийский съезд Советов, рабочих и солдатских депутатов. 

Июньский кризис. Июльские события в Петрограде и их политические 

последствия. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Московское 

государственное совещание. Провал выступления генерала Л.Г.Корнилова. 
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22. ОКТЯБРЬ 1917 г.: РОЖДЕНИЕ НОВОГО МИРА 

Кризис правительственных партий. Всероссийское демократическое 

совещание. Предпарламент. Усиление позиций большевиков и левых эсеров. 

Разногласия в партии большевиков по вопросу о захвате власти. Позиция 

Л.Д. Троцкого, Л.В. Каменева и Г.Е. Зиновьева. Организация большевиками 

восстания в Петрограде и захват власти. Второй Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Его решения о власти, мире, земле. 

Создание высших органов власти Советской республики. Победа 

вооруженного восстания в Москве. Установление власти Советов на местах. 

Признание независимости Финляндии и Польши. 

Правительственная коалиция большевиков и левых эсеров. 

Учредительное собрание и его разгон. III Всероссийский съезд Советов, его 

решения. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Образование РСФСР. 

Борьба в партиях и Советах по вопросу о выходе из мировой войны. 

Брестский мир и его последствия. Позиция «левых коммунистов» и левых 

эсеров. 

 
23. СОВЕТСКАЯ РОССИЯ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНТЕРВЕНЦИИ 

Внутренняя политика советского руководства. «Красногвардейская 

атака» на капитал. Национализация крупной и, средней промышленности, 

банков, земли, транспорта. Рабочий контроль в промышленности. 

Осуществление декрета о земле. Продовольственная диктатура в деревне. 

Продотряды и комбеды. Крестьянское вооруженное сопротивление. 

Альтернативы Гражданской войны: власть большевиков или белое 

движение. Июльский кризис 1918 г. Распад правительственной коалиции. 

Утверждение однопартийной диктатуры большевиков. Всероссийский съезд 

Советов. Первая Советская Конституция. Красный и белый террор. 

Политика «военного коммунизма». Причины и последствия ее 

проведения. Гражданская война и интервенция. Зарождение белого движения 

и его идеология. Л.Г.Корнилов. А.И.Деникин, П.Н.Краснов. А.В.Колчак. 

Н.Н.Юденич. П.Н.Врангель. Бои на Восточном фронте летом и осенью 1918 

г. Сражения на Южном фронте. 

Интервенция Антанты, США и Японии, ее причины и цели. Мятеж 

чехословацкого корпуса. Аннулирование Брестского договора и вывод 

германо-австрийских войск с Украины и юга России. 

Создание Красной Армии. Л.Д.Троцкий. Комиссары и военные 

специалисты. «Военная оппозиция». С.С.Каменев, А.М.Егоров, 

М.Н.Тухачевский, К.Е.Ворошилов, М.В.Фрунзе, Ф.К.Миронов. 

Военные действия в 1919–1920 гг. Военно-политический союз 

советских республик. Борьба с вооруженными силами Колчака, Деникина, 

Юденича. Советско-польская война. Рижский мирный договор. Разгром 

генерала П.Н.Врангеля. 

Причины и цена победы Советской власти в Гражданской войне. 
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24. РЕВОЛЮЦИЯ И КУЛЬТУРА  1917 – 1920 гг. 

Создание управления культурой. Начало ликвидации неграмотности и 

создание советской системы народного образования. Интеллигенция и 

революция. Народный комиссариат просвещения РСФСР. А.В.Луначарский. 

Н.К.Крупская. Политика большевиков по отношению к интеллигенции. 

Отношение интеллигенции к революции и Советской власти. 

М.Н.Покровский. Идейная борьба в науке, печати, литературе, искусстве, 

высшей и общеобразовательной школе. Главполитпросвет. Церковь и 

государство. 

Революция и судьбы культурного пространства. «Революционный 

романтизм» культуры. Идея и программа создания проекта «Пролетарская 

культура». Поиск новых форм и авангардного художественного языка. 

Новации революционного авангарда в театре, кинематографе, архитектуре и 

дизайне. Культурная политика большевистских властей. Программа 

культурной революции. Идеологические задачи и художественное 

творчество 1920-х гг. 

Традиции Серебряного века в русской эмиграции. Русский авангард в 

контексте европейской культуры. 

 
25. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО В СССР (1921 – конец -  1920-х гг.) 

Социально-экономический и политический кризис 1920–1921 гг. Голод 

1921–1922 гг. Нарастание недовольства политикой «военного коммунизма». 

Крестьянские восстания, их подавление. Кронштадтское восстание. 

«Дискуссия о профсоюзах». 

X съезд партии большевиков, его решения о замене продразверстки 

продналогом. Переход к нэпу. Введение продналога, хозрасчета и других 

элементов рыночной экономики. Финансовая реформа. Сущность и значение 

нэпа. 

Восстановление и оживление промышленности, сельского хозяйства, 

внутренней и внешней торговли. Повышение благосостояния населения. 

Развитие кооперации. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Экономические кризисы в годы нэпа. 

Изъятия церковных ценностей, репрессии против церкви. Насаждение 

государственного атеизма. Выдворение из России «идеологических 

противников». «Философский пароход». Ликвидация партий меньшевиков, 

эсеров и анархистов. 

Образование СССР. Положение народов страны в начале 20-х гг. 

Дискуссия в руководстве партии о формах создания союзного государства. 

И.В.Сталин и его план «автономизации». I Всесоюзный съезд Советов. 

Принятие Конституции СССР. 

Политика по вопросу об условиях и путях строительства социализма в 

СССР. Последние работы В.И. Ленина. Внутрипартийные дискуссии. Борьба 

группировок внутри партийного руководства за власть. И.В.Сталин, 
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Л.Д.Троцкий, С.С.Каменев, Г.Е.Зиновьев, Н.И.Бухарин. И.В.Сталин на посту 

Генерального секретаря ЦК партии. Начало утверждения идеологии и 

практики авторитаризма. 

 
26. СССР В КОНЦЕ 1920-х – 1930-х гг. СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Завершение восстановительного периода. Трудности хлебозаготовок. 

«Чрезвычайщина» и свертывание нэпа. Формирование и укрепление 

государственной системы управления экономикой.  

Индустриализация: цели, программа, источники накопления. Первые 

пятилетки, их итоги. Строительство предприятий тяжелой индустрии. Ставка 

на ускоренные темпы. Трудности и цена форсированной индустриализации. 

Создание новых отраслей производства. Строительство производственной 

базы в восточных районах. Создание основ военно-промышленного 

комплекса. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы и результаты. 

Отказ от принципов кооперации нэпа. Причины модернизации деревни. 

Колхозы, совхозы и МТС. Сплошная коллективизация и политика 

уничтожения кулачества как класса. Голод 1932–1933гг. Экономические и 

социальные последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь страны. Становление 

административно-командной системы управления. Лозунг «обострения 

классовой борьбы». Политика репрессий в конце 1920-х – 1930-е гг. ГУЛАГ. 

Н.И.Ежов. Л.П.Берия. Формирование режима личной власти. Политические 

процессы в 1920–1930-е гг. 

Комсомол, профсоюзы и другие общественные организации. 

Культивирование всеобщего энтузиазма. Социалистическое соревнование: 

цель, форма, лидеры. Конституция 1936 г.: проблемы ее соответствия 

реальной жизни общества. Национально-государственное строительство в 

1930-е гг. Имперская национальная политика. Пролетарский 

интернационализм. 

 
27. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 1920 - 1930-е гг. 

Внешняя политика в 1920-е гг. Крах надежд советского руководства на 

мировую революцию и на экспорт революции в Европу. Заключение первых 

договоров с Афганистаном, Турцией, Монголией. Генуэзская конференция 

1922 г. Раппальское соглашение с Германией. Развитие экономических 

отношений СССР с Западом. Дипломатическое признание СССР. Создание и 

деятельность Коминтерна. Поддержка СССР революционных и национально-

освободительных движений. Обострение международного положения во 

второй половине 1920-х гг. Вмешательство СССР в гражданскую войну в 

Китае. Конфликт на КВЖД. 

Внешняя политика в 1930-е гг. Появление в начале 1930-х гг. 

агрессивных режимов в Европе и Азии. Антифашистская пропаганда в СССР 

и повышение оборонной способности Красной Армии. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Попытки СССР создать систему коллективной безопасности 
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против фашистской агрессии в Европе. Договоры СССР с Францией и 

Чехословакией. Участие СССР в гражданской войне в Испании. Отражение 

японской агрессии в районе р. Халхин-Гол и озера Хасан. Стремление 

Англии и Франции направить гитлеровскую агрессию на Восток. 

Международная деятельность СССР в 1939-1941 гг. Прекращение 

советско-англо-французских переговоров. Подписание советско-германского 

пакта о ненападении. Секретный протокол, договор «о дружбе и границах» 

между СССР и Германией. Начало второй мировой войны. Включение в 

состав СССР Прибалтики, Бесарабии, западных районов Украины и 

Белоруссии. Советско-финская война, ее цели и итоги. 

 
28. СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА В 1920 – 1930-е гг. 

Становление советской культуры. Политика власти по отношению к 

деятелям литературы и искусства. Борьба с культурным и духовным 

наследием свергнутых классов. Иерархиизация и унификация жизненного 

пространства. Первая волна эмиграции. Пропаганда насаждение 

коммунистической идеологии и нравственности. Начало создания «новой 

интеллигенции». Атеистическая пропаганда. «Союз безбожников». 

Начало ликвидации массовой неграмотности. Складывание советской 

системы школьного образования. А.Бубнов, А.Макаренко, Ф.Шацкий, 

А.Луначарский. Партийные решения о преподавании истории в школе. 

Утверждение догматизма и схоластики в идеологической области. «Краткий 

курс истории ВКП(б)». Школьная реформа 1930-х гг. Строительство 

советской высшей школы. Рабфаки. Изменение социального состава 

студенчества. Ликвидация автономии высшей школы. 

Советская наука в 1920–1930-е гг.: достижения, трудности, 

противоречия. Реформа АН СССР. ВАСХНИЛ. Утилитарное отношение к 

науке. Трагические судьбы ученых: А.Чаянов, Н.Кондратьев. Техника. 

Успехи в освоении Арктики. Новые научные направления. Н.Н.Вавилов, 

В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский. 

Развитие литературы и искусства. Творческие организации и союзы 

1920-х гг. Литературные дискуссии. Метод «социалистического реализма». I 

Всесоюзный съезд советских писателей. М.Горький, Л.Леонов, И.Эренбург, 

С.Маршак. Советская драматургия и кинематография. М.Погодин, 

С.Юткевич. Альтернативная культура. М.Булгаков, Н.Платонов, А.Ахматова, 

К.Малевич, П.Филонов. Культурная революция и ее итоги.  

 
29. СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Подготовка Германии к нападению на Советский Союз. Трагическое 

начало войны. Периодизация Великой Отечественной войны. Деятельность 

ГКО. Оборонительные сражения летом и осенью 1941 г. Оборона Киева, 

Одессы, Севастополя, Смоленска и других городов. Битва под Москвой и ее 

историческое значение. Срыв плана «молниеносной войны». Военные 

действия весной-летом 1942 г. Причины поражений Красной Армии.  
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Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Окружение и 

разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. Сражение на 

Курской дуге. Форсирование Днепра. Антигитлеровская коалиция. 

Тегеранская конференция. Военные действия на фронтах Великой 

Отечественной войны в 1944-1945 гг. Восстановление границы СССР. 

Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Открытие 

союзниками второго фронта в Европе. Ялтинская конференция. Сражение за 

Берлин. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция и ее решения. 

Вступление СССР в войну с Японией. Решающий вклад СССР в победу 

союзников. 

Народная война в тылу врага. Оккупационный режим. Партизанское 

движение. «Рельсовая война». Подвиги героев подполья. Советские воины в 

немецком плену. Советская экономика в годы войны. Движение в помощь 

фронту. Создание народного ополчения и истребительных батальонов. 

Переход промышленности на выпуск военной продукции. Эвакуация 

предприятий и населения на Восток. Экономические потери СССР. Героизм 

тружеников тыла. Наука и культура в годы войны. 

Итоги и уроки Великой отечественной войны. Цена Победы. Советские 

полководцы Г.К.Жуков, А.М.Василевский, К.К.Рокоссовский, 

И.Д.Черняховский, И.С.Конев. Роль И.В.Сталина в руководстве операциями 

Красной Армии. 

 
30. СССР В 1946-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства страны. Восстановление 

экономики СССР. Размеры ущерба, нанесенного войной. Демобилизация 

армии. Восстановление и развитие промышленности. Успехи в наращивании 

военно-промышленного потенциала, создание ядерного оружия, ракетной 

техники. Трудности в развитии сельского хозяйства. Засуха 1946 г. 

Социальная политика: отмена карточной системы, денежная реформа, 

политика в области ценообразования и зарплаты. 

Общественно-политическая жизнь. Первые послевоенные выборы в 

Верховный Совет страны. Рост авторитарности власти И.В.Сталина, 

возвеличивания его роли в жизни общества. Укрепление командно-

административной системы. Новая волна репрессий: кампания против 

космополитизма, «ленинградское дело», «дело врачей». Смерть И.В.Сталина. 

Внешняя политика. Новая расстановка сил на международной арене и 

упрочение внешнеполитических позиций СССР. Начало «холодной войны». 

План Маршалла и отказ от него СССР. Советская позиция по германскому 

вопросу. Роль СССР в создании «социалистического лагеря» в странах 

Восточной Европы. Образование НАТО. Создание СЭВ. Особая позиция 

Югославии. СССР и Корейская война. 

Культурная жизнь. Воссоздание и строительство новых научно-

исследовательских учреждений. Введение всеобщего семилетнего 

образования. Новые отрасли науки и научные направления. И.В.Курчатов, 

И.Е.Тамм. Литература и кинематография. Усиление идеологического 
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контроля за интеллигенцией. Дискуссии по проблемам философии, 

языкознания, политэкономии. "Лысенковщина". 

 
31. СТРАНА В ГОДЫ ХРУЩЕВСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (1953 – 1964 гг.) 

Изменения в общественно-политической жизни. Кризис в «верхах» 

после смерти И.В.Сталина. Н.С.Хрущев, Г.М.Маленков, Л.П.Берия. 

Провозглашение курса на восстановление ленинских норм в партии, 

государстве, общественных организациях. Реорганизация органов 

внутренних дел, госбезопасности, укрепление законности и 

правоохранительной системы. Начало реабилитации жертв массовых 

репрессий 1930–1953 гг. 

Избрание Н.С.Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС. 

XX съезд КПСС. Закрытый доклад Н.С.Хрущева о культе личности. 

Внутрипартийная борьба во второй половине 1950х гг. Поражение группы 

В.М.Молотова. Г.М.Маленкова. Л.М.Кагановича и их сторонников.  

XXII съезд КПСС. Разработка и принятие третьей Программы КПСС, 

создание утопии «советского будущего». Восстановление национальной 

автономии репрессированных народов. 

Социально-экономическое развитие. Экономический курс 

Г.М.Маленкова. Сельскохозяйственная политика Н.С.Хрущева. Начало 

освоения целинных и залежных земель. 

Полоса новых реформ: создание совнархозов, реорганизация МТС. 

Введение прогрессивного пенсионного обеспечения, школьная реформа. 

Жилищное строительство. Организация движения за коммунистическое 

отношение к труду.  

Несбалансированное развитие отраслей народного хозяйства 

экономике начала 1960-х гг. Выделение «ударных» направлений, 

приоритетных программ (космос, химия, автоматизация и др.) Перестройка 

управленческих структур, разделение партийных, комсомольских и 

профсоюзных организаций на: промышленные и сельские. Понижение 

уровня жизни населения. Новочеркасские события 1962 г. Первые массовые 

закупки зерна за рубежом. 

Внешняя политика. Ослабление международной напряженности. Курс 

на мирное сосуществование государств с различным общественным строем. 

Первые кризисные явления в странах социализма (Польша, ГДР, Венгрия). 

Визиты советских лидеров в Китай и Индию. Нормализация отношений с 

Югославией. Организация Варшавского договора. Попытки наладить 

отношения с США. Победа революции на Кубе. Срыв встречи в верхах. 

Ухудшение отношений с Китаем и Албанией. «Карибский кризис» 1962 г. 

Договор 1963 г. об ограничении испытаний ядерного оружия. Отношения 

СССР со странами «третьего мира». 

Культура и духовная жизнь. Начало «оттепели». Открытие новых 

общественно-политических журналов. Съезды писателей, художников, 

композиторов. Начало реабилитации деятелей литературы и искусства: 

Б.А.Пильняк, И.Э.Бабель, В.Э.Мейерхольд, К.А.Симонов, А.Т.Твардовский. 
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А.И.Солженицын. И.Г.Эренбург. Фильмы М.Хуциева, М.Калатозова, 

С.Бондарчука. «Шестидесятники»: Е.А.Евтушенко. А.А.Вознесенский. 

Б.Ш.Окуджава. Б.Л.Пастернак. 

Успехи советской науки. Открытие новых вузов, исследовательских 

центров. Атомная энергетика, достижения в космонавтике. Л.Д.Ландау, 

П.Л.Капица, И.В.Курчатов, С.П.Королев, Ю.А.Гагарин. М.В.Келдыш. 

 
32. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭПОХИ «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА» (1964-

1985 гг.) 

Общественно-политическая жизнь. Отстранение Н.С.Хрущева от 

власти в октябре 1964 г. Новые политические лидеры: Л.И.Брежнев. 

А.Н.Косыгин. Н.В.Подгорный. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Политика «стабилизации». Свертывание процесса 

реабилитации жертв сталинского террора. XXIII – XXVI съезды КПСС: отказ 

от развернутого строительства коммунизма. Конституция 1977 г. 

Законодательное закрепление руководящей роли КПСС. Концепция 

«развитого социализма». 

Социально-экономическое развитие. Экономическая реформа 1965 г. 

Ее содержание и причины неудачи. Крупнейшие новостройки 1970-х-гг.: 

Волжский автозавод, Байкало-Амурская магистраль, Камский автозавод. 

Ставка на зарубежную технику и энтузиазм молодежи. Нефтедоллары. 

Соотношение экспорта и импорта. Научно-технический прогресс: 

достижения и неиспользованные возможности. Жилищное строительство в 

городах. Сокращение рабочей недели. 

Аграрная сфера. Линия на специализацию, создание 

агропромышленных комплексов. Судьба малых ферм, политика 

«неперспективных деревень». Принятие продовольственной программы. 

Срыв хозяйственных планов на рубеже 1970 – 1980-х гг. Нарастание 

кризисных явлений в экономике. Падение темпов социально-экономического 

роста. 

Внешняя политика. Переход во внешней политике от концепции 

мирного сосуществования к усилению гонки вооружений, форсированное 

развитие военно-промышленного комплекса. Формирование «оборонного 

сознания», «Пражская весна». Отношения СССР с Китаем. От конфронтации 

к разрядке. Улучшение отношений с Францией, ФРГ, США.  

Договоры ОСВ-1 и ОСВ-2. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Ввод советских войск в Афганистан и крах 

разрядки. События в Польше – начало развала мировой системы социализма. 

СОИ и программа «звездных войн». 

Культура и идеология. Идейная реабилитация сталинщины. Усиление 

администрирования как метода руководства культурой: остаточный принцип 

финансирования культуры. Школьная реформа. Переход к обязательному 

десятилетнему образованию.  

«Деревенская проза» Ф.Абрамова, В.Белова, В.Астафьева, Б.Можаева. 

Диссидентско-демократический вызов существующей системе власти. 
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Ю.Трифонов, А.Синявский, Ю.Даниэль, А.Битов. Появление «самиздата». 

Борьба с инакомыслием. Эмиграция И.Бродского, А.Галича, А.Солженицына 

и др. А.Д.Сахаров. 

Театр. Г.Тостоногов, Ю.Любимов, М.Захаров. Развитие кинематографа. 

Г.Козинцев, С.Ростоцкий, С.Бондарчук, Л.Гайдай, Э.Рязанов. 

«Магнитофонная революция». Феномен В.Высоцкого. Ю.Визбор, 

Б.Окуджава. Советская музыка. Г.Свиридов, А.Шнитке. Эстрада. А.Пугачева. 

 
33. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985 – 1991 гг. 

Внутренняя политика. Необходимость глубокого реформирования 

административно-командной системы. Мартовский и апрельский (1985г.) 

Пленумы ЦК КПСС. М.С. Горбачев и концепция ускорения социально-

экономического развития страны. Курс на гласность. Эволюция взглядов 

руководства страны и общественности на концепцию перестройки. 

Состояние экономики СССР в середине 1980-х гг. Основные пути 

экономического реформирования, перевод промышленности на хозрасчет и 

самофинансирование, введение арендного подряда на селе. Принятие законов 

о госпредприятии (объединении), о кооперации, об индивидуально-трудовой 

деятельности, о земле и собственности. 

Трудности и ошибки в перестройке экономики. Спад производства. 

Крах Продовольственной программы. Забастовочное движение в стране 

летом 1989 г. Нереалистичность мер по оздоровлению социально-

экономической сферы: антиалкогольная компания, жилищная проблема. 

Процессы демократизации советского общества. Реабилитация жертв 

сталинской политики. XIX Всесоюзная партийная конференция и новая роль 

Советов. Работа съезда народных депутатов СССР, РСФСР. Развитие 

гласности, роль различных групп интеллигенции в ее расширении. 

Ю.Н.Афанасьев, Г.X.Попов. Н.П.Шмелев и др. Становление 

многопартийности в обществе, «неформалы». «Народные фронты» в 

Прибалтике. Раскол КПСС. Введение поста Президента СССР. 

Распад СССР. Усиление сепаратистских тенденций в союзных 

республиках. Идея нового союзного договора. Конфликты в Закавказье, 

Средней Азии и Прибалтике. Ускорение процесса суверенизации союзных 

республик. Признание Госсоветом СССР независимости Литвы, Латвии и 

Эстонии. Избрание первого Президента России. 

«Августовский путч» 1991 г. и причины его провала. ГКЧП. Роспуск 

КПСС, реформирование силовых структур. Беловежское совещание лидеров 

России, Украины, Белоруссии. Распад СССР и образование СНГ. Отставка 

М.С.Горбачева. 

Внешняя политика. Новое политическое мышление во внешней 

политике. Развал социалистической системы и смена политических режимов 

в странах Восточной Европы. Радикальное изменение геополитической 

ситуации. Распад Совета Экономической Взаимопомощи и Организации 

Варшавского договора. Улучшение советско-американских отношений, 
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встречи на высшем уровне. Окончание «холодной войны». Вывод советских 

войск из Афганистана. Объединение Германии. 

 
34. НОВАЯ РОССИЯ. 1991 – 2020 гг. 

Социально-экономическое и политическое положение страны. 

«Шоковая терапия» в экономике: либерализация цен, приватизация. Падение 

производства. Частное предпринимательство. Конверсия оборонной 

промышленности. Социальные последствия реформ: быстрый рост цен, 

гиперинфляция, утрата денежных накоплений населения. Рост безработицы в 

стране, задержки выплат по зарплате, социальным пособиям. 

Проблемы развития сельского хозяйства. Фермерство. 

Проблема внешнего долга. Россия и МВФ. Основные этапы 

финансового кризиса в России. Августовский (1998 г.) кризис. Смена 

правительств. Кризис власти. Стабилизация национальной экономики в 

начале XXI в. Проблемы социальной сферы. 

Становление российской государственности. Президентская 

республика и власть Советов в России: противоречия и конфликты. 

Деятельность Верховного Совета. События сентября-октября 1993 г. и их 

политические последствия. Конституция 1993 г. Основы конституционного 

устройства РФ. 

Процесс суверенизации республик в составе России. Федеративный 

договор 1992 г. Проблема независимости Чеченской республики. Военные 

действия в Чечне 1994-1996 гг. Борьба с терроризмом в Дагестане и Чечне в 

1999 г. 

Политические партии и их деятельность. Итоги выборов в 

Государственную Думу 1993 и 1995 гг. Усиление оппозиции. Президентские 

выборы 1996 г. и их итоги. Подготовка и проведение выборов в 

Государственную Думу 1999 г., ее партийный состав. Досрочные 

президентские выборы 2000 г. Президент В.В.Путин. Политические 

реформы. «Четвертая власть» и ее влияние на массовое сознание российского 

общества. 

Россия в 2000-е гг. Укрепление государственности. Обеспечение 

гражданского согласия. Экономическая политика. Итоги первого 

президентства В.В.Путина. Социально-экономические реформы: налоговая, 

земельная, пенсионная, банковская, монетизация льгот. Россия в условиях 

мирового экономического кризиса 2008 г. 

Президентство Д.А.Медведева. Модернизация политической системы. 

Выборы парламента и президента в 2011-2012 гг. Избрание В.В. Путина в 

2012 г. События внешней политики России в 2012-2020 гг. 

Внешняя политика России в отношении стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Проблема «русскоязычного населения» в бывших республиках 

СССР. Действия России по урегулированию национальных конфликтов в 

Молдавии, Средней Азии и Закавказье. Россия и Белоруссия. Отношения 

России с США, странами Западной Европы и Японией. Проблема 

Курильских островов. Вступление России в Совет Европы. Россия и НАТО. 
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Проблема расширения НАТО на Восток. Участие России в урегулировании 

Балканской проблемы. События в Косово. Стамбульский саммит ОБСЕ (1999 

г.) и Хартия европейский безопасности. Участие России в борьбе с 

международным терроризмом. Отношения с Западом. Внешняя политика в 

отношении стран Азии, Африки и Латинской Америки. Отношения со 

странами СНГ. Присоединение Крыма к России. Санкции Запада в 

отношении России. Политика усиления независимости российской 

экономики. ШОС и ЕВРАЗЭС. Военная операция России в Сирии. Поправки 

в конституцию 2020 г. Борьба с пандемией коронавируса. 

Культура России в период формирования новой общественной модели. 

«Журнальный бум». Возвращение в духовную жизнь общества наследия 

А.Солженицына, Н.Гумилева, М.Цветаевой, А.Ахматовой, М.Булгакова, 

А.Платонова, В.Гроссмана и др. Новые тенденции в системе школьного и 

высшего образования. Литература и искусство «Скульптурный бум». 

З.К.Церетели. Кинематограф. Н.С.Михалков. Театр. Музыка. Массовая 

культура. Коммерциализация и вестернизация культуры. Рынок и 

необходимость государственной поддержки культуры. Религия и духовная 

жизнь. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины  

3.1 Основная литература 
№ Название Автор Вид издания 

(монография, 

диссертация, 

учебник, 

учебное  

пособие и 

др.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания, кол-во 

страниц 

 
1 История России А.С.Орлов, 

В.А.Георгиев 

учебник М., «Проспект»,  

2011, С.525 
2 История России В.В.Кириллов учебник М., «Юрайт», 

2011, С. 661 
3 Террор и 

беспорядок: 

Сталинизм как 

система 

Н.Верт монография М., «РПЭ», 2010, 

С.447 

4 Путинская Россия 

от рассвета до 

отката       

Д.Травин       учебник СПб., «Дело», 

2009, С.480 

5 Война и общество 

в XX в. 

В.А.Золотарев            учебник М., «Наука», 2008, 

С.611 
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3.2 Дополнительная литература 
1 История России: 

конец и новое 

начало 

А.С.Ахиезер учеб. пособие М., «Новое изд.-

во», 2005, С.708 

2 Москва-

Вашингтон: 

Политика и 

дипломатия 

Кремля 1921-1941 

гг. 

Г.Н.Севостьянов сборник 

документов 

М., «Наука», 2009, 

С. 765 

3 Холокост на 

территории СССР                           

И.А.Альтман   энциклопедия М., «РОССПЭН», 

2009, С.1143 
4 Земский строй на 

Руси   

И.Д.Беляев          учеб. пособие СПб., «Наука», 

2004, С.365 

5     Деятели 

революционного 

движения в 

России: вторая 

половина 1850-

конц 1890 гг. 

 учебник М., «Памятник 

исторической 

мысли», 2009, 

С.696 

6 Массовые 

беспорядки в 

СССР при 

Хрущеве и 

Брежневе 1953 – 

нач. 1980 – х гг.  

В.А.Козлов учебник М., «РПЭ», 2010, 

С.465 

7 Политическая 

экономия 

сталинизма 

П.Грегори учебник М.,«Рос.пол.энц.», 

2008, С.400 

8 Крестьянство 

России в 

Гражданской 

войне: К вопросу 

об истоках 

сталинизма 

В.Кондрашин учебник М., «РОССПЭН», 

2009, С.575 

9 Академия наук в 

истории культуры 

России в XVIII-

XX вв. 

Ж.И.Алферов учебник СПб., «Наука», 

2010, С.707 

10 Очерки 

общественного и 

государственного 

строя Древней 

Руси 

М.А.Дьяконов учеб. пособие СПб., «Наука», 

2005, С.383 
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3.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№

п/

п 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в электронной 

форме  

Доступность 

1 http://www.dlib.east

view.com 

Электронная библиотека East 

View 

Доступ возможен с 

любого компьютера, 

включѐнного в 

университетскую сеть 

ИнгГУ 

2 http://www.window.

edu.ru 

 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

Доступ возможен с 

любого компьютера, 

включѐнного в 

университетскую сеть 

ИнгГУ 

3 http://www.vak.ed.g

ov.ru 

 

Сайт Высшей аттестационной 

комиссии 

Свободный доступ по 

сети Интернет 

4 http://www.dis.finan

sy.ru 

В помощь аспирантам Свободный доступ по 

сети Интернет 

5 http://www.scienced

irect.com;  

http://www.scopus.c

om 

Elsevier Доступ возможен с 

любого компьютера, 

включѐнного в 

университетскую сеть 

ИнгГУ 

 

1. История России. http://www.history.ru 

2. История России. http://rushistory.stsland.ru/index.html  

3. Сталин: время, люди, империя. http://stalinism.ru/ 

4. История России. http://www.emc.komi.com 

5. Российская империя в фотографиях. http://all-photo.ru/empire/index.ru.html 

6. Международный исторический журнал. http://history.machaon.ru/  

7. Газетные старости. http://starosti.ru/ 

8. Библиотека Музея декабристов. http://decemb.hobby.ru 

9. Кадеты России. http://www.ruscadet.ru 

10. История литературы Древней Руси. http://ppf.asf.ru/drl/index.html 

11. Исторический момент. http://www.nashe.ru/historicalmoment/551 

 

4. Процедура проведения вступительного экзамена 
 

 Экзамен по специальности проводится в письменной форме и 

представляет собой ответ на экзаменационный тест, в котором содержатся 50 

http://www.dlib.eastview.com/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/
http://www.dis.finansy.ru/
http://www.dis.finansy.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


 34 

вопросов по дисциплине «Отечественная история». В течение трех часов (180 

минут) абитуриент отмечает верные, на его взгляд, варианты ответов на 

вопросы теста, а затем представляет свои ответы экзаменационной комиссии. 

Тесты включают как закрытые, так и открытые варианты. В открытом 

тесте необходимо вписать правильное слово или словосочетание в качестве 

ответа на вопрос. В отдельных закрытых тестах может быть более одного 

правильного варианта на вопрос. 

Критерии оценки уровня подготовки экзаменуемого 
 

Оценки за экзамен выставляются по 100-бальной шкале (по 2 балла за 

каждый правильно отвеченный вопрос) в соответствии со следующими 

критериями: 

 
80-100 баллов («отлично») – на вступительном экзамене ставится в том 

случае если поступающий верно ответил на 40- 50 вопросов теста. 

 

50-80 баллов («хорошо») – на вступительном экзамене ставится в том 

случае если верно отвечено на 25-40 вопросов теста.    

 

40-50 баллов («удовлетворительно») – на вступительном экзамене 

ставится в том случае если даны верные ответы на 15-25 вопросов теста.  

 

Менее 40 баллов («неудовлетворительно») – на вступительном экзамене 

ставится в том случае если верные ответы даны менее чем на 15 вопросов 

теста.  

 

 

 

5. Продолжительность вступительного испытания 

 

Продолжительность тестирования вступительного испытания – 120 минут. 

 

6. Образец экзаменационного теста 
 

Ингушский Государственный Университет 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

___________________ Ф.И.О. 
«___»______________ 20___г. 
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История 

Тест №  

 

1. Бог-Солнце, сын Сварога, бога Неба в восточнославянском языческом 

пантеоне: 

а) Велес  

б) Даждьбог  

в) Перун . 

 

2. Великий князь Андрей Боголюбский был убит своими 

приближѐнными. В каком году произошѐл этот первый в русской 

истории дворцовый переворот? 

а)1147  

б) 1174  

в) 1259  

 

3.  Как на Руси в 13-15 вв. называлась дань, собираемая с русских 

княжеств в пользу Золотой Орды? 

а) уроки  

б) десятина  

в) выход   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


