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Пояснительная записка 
 

Учебная дисциплина «История России» относится к обязательной ча-

сти образовательной программы бакалавриата/специалитета. Её изучение 

базируется на «Концепции преподавания истории для неисторических спе-

циальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных 

организациях высшего образования», утверждённой Министерством обра-

зования и науки РФ в 2023 г. Дисциплина «История России» изучается на 

очной, очно-заочной и заочной формах обучения на всех неисторических 

специальностях и направлениях подготовки. 

В Удмуртском государственном университете разработаны и утвер-

ждены «Рабочая программа» и «Фонд оценочных средств» по дисциплине 

«История России»», которые доступны студенту в его личном кабинете на 

портале ИИАС. 

Дисциплина «История России» предназначена для студентов первого 

года обучения, изучается в течение 1 и 2 семестров. В качестве основной 

формы отчётности по дисциплине в УдГУ предусмотрен экзамен, который 

сдаётся в конце 2 семестра. 

Методические рекомендации для организации самостоятельной ра-

боты для подготовки к экзамену адресованы всем студентам УдГУ, изучаю-

щим дисциплину «История России», и имеют общую структуру для всех раз-

делов отечественной истории. Они содержат пронумерованный порядок 

вопросов, выносимых на экзамен. Каждый вопрос отражает главные, наибо-

лее значимые для исторической памяти россиян события отечественной 

истории. Он снабжён развёрнутой аннотацией, которая должна помочь сту-

денту овладеть знаниями исторических фактов, дат, мест, участников и ре-

зультатов важнейших событий. Тем самым, это позволит обеспечить высо-

кий уровень системной подготовки к экзамену. 

Составители обращают внимание студента на важность освоения базо-

вых понятий и терминов, которые необходимы для понимания особенно-

стей той или иной эпохи, специфики изучаемого явления. Поэтому боль-

шинство аннотаций экзаменационных вопросов предваряются пунктом 

«определите понятие». Вместе с тем, в заключительной части рекоменда-

ций предлагается перечень исторических понятий и терминов. Именно они 

позволяют выполнить эту задачу. 

В конце методических рекомендаций размещён QR-код, предоставляю-

щий доступ к электронным текстам базового учебника по «Истории Рос-

сии», а также учебников для разных укрупнённых групп специальностей 
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и направлений подготовки («Инженерное дело», «Культура», «Медицина», 

«Образование», «Сельское хозяйство», «Транспорт»). Каждый из этих учеб-

ников содержит список рекомендуемой литературы, а в «Приложении» – 

исторические карты, иллюстрирующие те или иные события российской 

истории. 

Студент должен понимать, что рекомендации содержат некие образцы, 

эталоны для предполагаемого ответа на экзамене, который будет отно-

ситься к ответам, соответствующим повышенному уровню сложности и мо-

жет быть оценён высшим баллом. 

Напоминаем, что для допуска к экзамену студент дневного отделения 

должен набрать по итогам двух рубежных контролей во 2 семестре не менее 

40 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может быть получено сту-

дентом дневного отделения по результатам экзамена – 40. 

В УдГУ применяется единая линейка перевода итоговой суммы баллов 

в традиционную систему оценок: 88-100 – «отлично», 74-87 – «хорошо», 61-

73 – «удовлетворительно», 0-60 – «неудовлетворительно». 

Студент должен помнить, что успех в освоении дисциплины и, следова-

тельно, на экзамене, достигается системной, ежедневной работой, включая 

усвоение тех знаний, умений и навыков, которые он получает в процессе 

аудиторных занятий, а также других форм самостоятельной работы. 

Составители выражают надежду, что предложенные методические ре-

комендации будут вашим надёжным путеводителем при самостоятельной 

подготовке к предстоящему экзамену. 

 

Желаем успеха! 
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Перечень экзаменационных вопросов  

по дисциплине «История России» 
 

Вопрос 1. Понятие истории и историческои  науки. Функции, место и роль 

исторического знания в обществе. 

 

Вопрос 2. Понятие исторического источника и историографии. Их место 

и роль в процессе исторического познания. 

 

Вопрос 3. Образование государства Русь. Сущность дискуссии «нормани-

стов» и «антинорманистов». 

 

Вопрос 4. Государство Русь в XI–XII вв.: политическая организация, эконо-

мика, культура. 

 

Вопрос 5. Крещение Руси. Роль православия в развитии государства, обще-

ства и культуры. 

 

Вопрос 6. Русские княжества и земли в XII–XIII вв. в условиях политическои  

раздробленности. 

 

Вопрос 7. Культура русских земель XII–XIV вв. 

 

Вопрос 8. Русские земли в период монгольского нашествия и золотоордын-

ского ига: последствия и влияние на исторические судьбы русского народа 

и государства. 

 

Вопрос 9. Александр Невскии  и борьба Руси с крестоносно-католическои  

экспансиеи . 

 

Вопрос 10. Усиление Московского княжества в конце XIII–XIV вв. Начало 

объединения русских земель вокруг Москвы. 

 

Вопрос 11. Образование единого Русского государства. Деятельность 

Ивана III Великого. 

 

Вопрос 12. Правление Ивана IV Грозного. Этапы и содержание внутреннеи  

политики. 
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Вопрос 13. Восточное и западное направления внешнеи  политики Ивана IV 

Грозного. 

 

Вопрос 14. Смутное время в России: причины, этапы, последствия. 

 

Вопрос 15. Время правления первых Романовых. Новые явления в эконо-

мическои  жизни России в XVII в. 

 

Вопрос 16. Соборное уложение 1649 г.: положение основных сословии  рос-

сии ского общества, оформление системы крепостного права. 

 

Вопрос 17. Церковная реформа и раскол Русскои  православнои  церкви 

в XVII в. 

 

Вопрос 18. Культура России в XV–XVII вв. 

 

Вопрос 19. Реформы Петра I: результаты и их оценка. 

 

Вопрос 20. Основные задачи внешнеи  политики Петра I. Северная вои на. 

 

Вопрос 21. Понятие «просвеще нного абсолютизма» и реформы Екате-

рины II. 

 

Вопрос 22. Основные задачи внешнеи  политики Екатерины II. Расширение 

границ России скои  империи. 

 

Вопрос 23. Культура России в XVIII в. 

 

Вопрос 24. Россия в первои  четверти XIX в. Реформы и внутренняя поли-

тика Александра I. 

 

Вопрос 25. Вои ны России с наполеоновскои  Франциеи . Отечественная 

вои на 1812 г. и заграничныи  поход русскои  армии. 

 

Вопрос 26. Движение декабристов и их политические программы. Восста-

ние 14 декабря и его значение. 
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Вопрос 27. Россия в период правления Николая I. Основные направления 

внутреннеи  политики (реформы: административная, законодательная, 

крестьянская, финансовая). 

 

Вопрос 28. Общественно-политическая мысль России в 1830–1840-х гг.: 

«теория официальнои  народности», учения западников и славянофилов, ре-

волюционных демократов. 

 

Вопрос 29. Культура России в первои  половине XIX в. 

 

Вопрос 30. Отмена крепостного права в России: причины, содержание и ме-

ханизм крестьянскои  реформы 1861 г. 

 

Вопрос 31. Реформы Александра II 1860-х –1870-х гг. и их историческое зна-

чение. 

 

Вопрос 32. Общественно-политическая мысль в России во второи  половине 

XIX в. Движение народников и распространение марксизма в России. 

 

Вопрос 33. Внутренняя политика Александра III. Проблема индустриализа-

ции в России на рубеже XIX–XX вв. 

 

Вопрос 34. Культура России во второи  половине XIX в. 

 

Вопрос 35. Возникновение и деятельность политических партии  в России 

на рубеже XIX–XX вв. 

 

Вопрос 36. Первая русская революция 1905–1907 гг.: причины, характер, 

итоги. 

 

Вопрос 37. Участие России в Первои  мировои  вои не: причины и послед-

ствия. 

 

Вопрос 38. Февральская революция 1917 г. и падение самодержавия: при-

чины и историческое значение. 

 

Вопрос 39. Октябрьская революция 1917 г. и становление советскои  вла-

сти: причины и историческое значение. 
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Вопрос 40. Гражданская вои на как особыи  этап революции: основные про-

тивоборствующие силы. 

 

Вопрос 41. Большевистская политика «военного коммунизма»: причины, 

реализация, итоги. 

 

Вопрос 42. Новая экономическая политика (НЭП): причины, реализация, 

итоги. 

 

Вопрос 43. Образование СССР: причины, проекты и принципы создания, ис-

торическое значение. 

 

Вопрос 44. Внутрипартии ная борьба в СССР в 1920-х – начале 1930-х гг.: 

дискуссии о перспективах и путях развития советского общества. 

 

Вопрос 45. Индустриализация, коллективизация и культурная революция 

в СССР. 

 

Вопрос 46. Международная обстановка и внешняя политика СССР в 1920-е 

–1930-е гг. Начало Второи  мировои  вои ны. 

 

Вопрос 47. Великая Отечественная вои на. Нападение Германии на СССР. Ос-

новные этапы вои ны. 

 

Вопрос 48. Геноцид советского народа во время нацистскои  оккупации. 

Партизанское движение и советское подполье. 

 

Вопрос 49. СССР в послевоенныи  период (1945–1953 гг.). Международное 

положение и начало «холоднои » вои ны. 

 

Вопрос 50. Международное положение СССР в 1953–1964 гг. Противоречи-

вость внутреннеи  политики Н. С. Хруще ва. 

 

Вопрос 51. Советское государство в середине 1960-х – середине 1980-х гг.: 

экономика, идеология, культура. 

 

Вопрос 52. Перестрои ка в СССР в 1985–1991 гг. Содержание экономических 

и политических реформ. Новые тенденции в международных отношениях. 
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Вопрос 53. Распад СССР: причины и геополитические последствия. 

 

Вопрос 54. Становление новои  России скои  государственности. Политиче-

ское развитие России в 1990-е – 2000-е гг.: проблемы и тенденции. 

 

Вопрос 55. Социально-экономическое развитие России в 1990-е гг.: переход 

к рыночнои  экономике. 

 

Вопрос 56. Внешняя политика России в 1990-е – 2000-е гг. Проблемы фор-

мирования новои  системы международных отношении . 
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Перечень экзаменационных вопросов с аннотациями 

по дисциплине «История России» 
 

Вопрос 1. Понятие истории и исторической науки. Функции, место 

и роль исторического знания в обществе. 

Определение понятия «история». История как наука. Объект, предмет 

и цель исторической науки. Место и роль истории и исторического знания 

в обществе. Социальные функции исторической науки (познавательная, 

воспитательная, социальной памяти, прогностическая, практически-поли-

тическая). Важнейшие принципы исторического познания (историзма, объ-

ективности, альтернативности, социального подхода). Объективность 

и субъективизм в исторической науке. Проблема интерпретации историче-

ских фактов. История и политика. Исторический опыт и современность. 

Понятие и принципы периодизации истории. Периодизация всемир-

ной истории (первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новая ис-

тория, Новейшая история). История России как часть всемирной истории. 

Хронологические и географические рамки истории России. Современные 

подходы к периодизации истории России. 

 

Вопрос 2. Понятие исторического источника и историографии. 

Их место и роль в процессе исторического познания. 

Определение понятия «исторический источник». Типы и виды истори-

ческих источников. Роль исторических источников в процессе историче-

ского познания. Основные исторические источники по истории России. 

Определение понятия «исторический факт». Соотношение исторического 

источника и исторического факта. Определение понятия «историография» 

и её назначение. Этапы развития современной историографии. Крупней-

шие представители отечественной исторической науки. 

 

Вопрос 3. Образование государства Русь. Сущность дискуссии  

«норманистов» и «антинорманистов». 

Определение понятия «государство». Отечественные и зарубежные ис-

точники о начале Руси (легенда о призвании варягов в Повести временных 

лет, Бертинские анналы, византийские источники). 

Норманская теория. История возникновения и суть дискуссии между 

Г.Ф. Миллером и М.В. Ломоносовым. Развитие дискуссии по «варяжскому 

вопросу» в ХХ в.: аргументы «норманистов» и «антинорманистов». Совре-

менные научные взгляды на проблему. Происхождение этнонима «Русь». 
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Предпосылки формирования и основные этапы складывания государ-

ства Русь. Политика первых киевских князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав, 

Владимир). 

[Приложение. Карта № 1]. 

 

Вопрос 4. Государство Русь в XI–XII вв.: политическая организация,  

экономика, культура. 

Определение понятия «государство». Функции княжеской власти. Ста-

тус великого князя. Лествичный порядок передачи великокняжеской вла-

сти. Компетенция вечевых собраний. Правление Ярослава Мудрого в Киеве. 

«Правда Ярослава» – древнейшая часть древнерусского законодательства. 

Борьба с кочевниками (печенегами и половцами). Княжеские усобицы. Лю-

бечский съезд князей 1097 г. 

Развитие городов, ремесла, торговли. Трёхполье, подсечно-огневое 

земледелие. Категории свободного и зависимого населения. Формирование 

вотчинного землевладения. 

Распространение письменности (кириллица), литература (богослужеб-

ные книги, жития святых, зарождение летописания), фольклор (былины), 

искусство (каменное зодчество, иконопись). 

[Приложение. Карты № 1, № 2]. 

 

Вопрос 5. Крещение Руси. Роль православия в развитии государства, 

общества и культуры. 

Определение понятия «религия». Социальные функции религии. Язы-

чество восточных славян и его особенности. Языческая реформа князя Вла-

димира. Причины обращения к монотеистической религии. Выбор веры. 

Русь и Византия. Крещение князя Владимира и населения Руси. Историче-

ское значение принятия христианства. 

Укрепление и развитие международных связей Руси (династические 

браки дома Ярослава Мудрого). Церковь и православное духовенство. 

«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Строительство хра-

мов (Десятинная церковь, Софийские соборы в Новгороде и в Киеве). 

 

Вопрос 6. Русские княжества и земли в XII–XIII вв. в условиях 

политической раздробленности. 

Определение понятия «политическая раздробленность». Причины по-

литической раздробленности Руси. Возникновение новых государственно-
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политических центров. Особенности развития государственно-политиче-

ской системы Новгородской республики, Галицко-Волынской земли и Вла-

димиро-Суздальского княжества (роль князя, вече и боярства). Падение 

значения Киева и усиление роли Великого княжения Владимирского. По-

следствия политической раздробленности. 

[Приложение. Карта № 2]. 

 

Вопрос 7. Культура Русских земель XII–XIV вв. 

Определение понятия «культура». Виды и функции культуры. Летопи-

сание («Повесть временных лет»). Светская и церковная литература, её 

виды и жанры («Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли», 

«Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха», «Слово Дани-

ила Заточника», «Слово о погибели Русской земли», «Задонщина»). Особен-

ности архитектуры русских земель. Владимиро-Суздальская земля (Успен-

ский собор, Золотые ворота, Церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский со-

бор). Великий Новгород (Церковь Спаса на Нередице, Церковь Николы на 

Липне, Церковь Спаса-Преображения на Ильине улице и др.). Строитель-

ство белокаменного Кремля в Москве (1367 г.). Изобразительное искусство 

(фрески, мозаики, иконы, миниатюры). Повседневная жизнь, нравы и обы-

чаи. 

 

Вопрос 8. Русские земли в период монгольского нашествия и золото-

ордынского ига: последствия и влияние на исторические судьбы рус-

ского народа и государства. 

Определение понятия «империя». Возникновение Монгольской импе-

рии в первой половине XIII в. Причины завоевательных походов Чингис-

хана. Битва на р. Калке в 1223 г. Походы Бату-хана на Русь, их причины, 

этапы и последствия. Сопротивление завоевателям. Установление ига Зо-

лотой Орды. Система управления завоёванными землями. Стратегии взаи-

моотношений Руси с Ордой (политические позиции князей Александра 

Невского и Даниила Галицкого). Усиление власти великого князя Влади-

мирского. Распад единой древнерусской народности и исторические 

судьбы русских земель. Русские земли в составе Великого княжества Литов-

ского. 

[Приложение. Карта № 2]. 
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Вопрос 9. Александр Невский и борьба Руси с крестоносно-католиче-

ской экспансией. 

Земли Восточной Европы в политике западноевропейских государств 

в XIII в. Католические военно-монашеские ордены. Проникновение кресто-

носцев в Прибалтику и строительство крепостей. Борьба Северо-Западной 

Руси против шведской и немецкой агрессии и роль новгородского князя 

Александра Невского. Историческое значение победы в Невской битве 

1240 г. и в Ледовом побоище 1242 г. 

 

Вопрос 10. Усиление Московского княжества в конце XIII–XIV вв. 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы. 

Соотношение исторических процессов объединения русских земель 

и образования Русского централизованного государства. 

Первое летописное упоминание о Москве. Московский княжеский удел. 

Способы расширения территории Московского княжества. Борьба Твери 

и Москвы. Княжение Ивана Даниловича Калиты в Москве и специфика вы-

страивания взаимоотношений с удельными князьями и Ордой. Причины 

возвышения Москвы. Москва как центр объединения русских земель и ор-

ганизации сопротивления Орде. Московский князь Дмитрий Иванович Дон-

ской. Куликовская битва 1380 г. и её историческое значение. 

[Приложение. Карта № 3]. 

 

Вопрос 11. Образование единого Русского государства. Деятельность 

Ивана III Великого. 

Определение понятий «государство», «единое государство», «центра-

лизованное государство». Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы (присоединение Новгорода и Твери), формирование единой терри-

тории. Ликвидация зависимости от Золотой Орды (стояние на р. Угре 

в 1480 г.). Причины победы Москвы. 

Складывание общерусских органов управления (Боярская дума 

и Казна). Организация управления на местах, институт наместничества. Су-

дебник 1497 г. Боярское и поместное землевладение. Проблема отношений 

государства и церкви на рубеже XV–XVI вв. 

Причины утверждения самодержавия в России. Историческое значение 

образования единого Русского государства. 

[Приложение. Карта № 4]. 
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Вопрос 12. Правление Ивана IV Грозного. 

Этапы и содержание внутренней политики. 

Определение понятий «централизованное государство», «реформа». 

Признаки централизованного государства. Начало правления Ивана IV 

(Елена Глинская и её реформы, период боярского правления). Избранная 

рада и её реформы (Земский собор 1549 г., Судебник 1550 г., губная и зем-

ская реформы, Стоглавый собор 1551 г., военные реформы). Результаты ре-

форм и причины разрыва Ивана IV с Избранной радой. Переход к политике 

опричнины. 

Определение понятия «опричнина», её общая характеристика. Предпо-

сылки и причины введения политики опричнины. Социальный состав 

опричного войска. Царь Иван Грозный и князь Андрей Курбский. Резуль-

таты и оценки опричной политики. Итоги внутренней политики Ивана IV 

Грозного. 

[Приложение. Карта № 5]. 

 

Вопрос 13. Восточное и западное направления внешней политики 

Ивана IV Грозного. 

Определение понятия «внешняя политика». Задачи внешней политики 

Ивана IV Грозного. Присоединение к России Казанского и Астраханского 

ханств. Освоение Дикого поля и отношения с Крымским ханством. Русские 

землепроходцы и освоение Сибири (Строгановы, поход Ермака). Значение 

присоединения Сибири к России. 

Ливонская война 1558–1583 гг. и её причины. Этапы Ливонской войны 

(успехи России на начальном этапе, война на два фронта – конфронтация 

с Крымским ханством и образование Речи Посполитой, неудачи завершаю-

щего этапа войны). Результаты Ливонской войны (Ям-Запольское переми-

рие с Речью Посполитой 1582 г., Плюсское перемирие со Швецией 1582 г.). 

Итоги внешней политики Ивана IV Грозного. 

[Приложение. Карта № 5]. 

 

Вопрос 14. Смутное время в России: причины, этапы, последствия. 

Определение понятия «Смута», сущность и периодизация Смутного 

времени. Причины Смутного времени (обострение династических, социаль-

ных и международных противоречий на рубеже XVI–XVII вв.). 
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Борьба за власть в период правления Фёдора Ивановича. Установление 

патриаршества. Борис Годунов и избрание его на царство в 1598 г. Обостре-

ние социальных противоречий. Голод 1601–1602 гг. Начало гражданской 

войны. 

Лжедмитрий I. Восстание в Москве в мае 1606 г. Василий Шуйский. Вос-

стание И.И. Болотникова. 

Лжедмитрий II и Тушинский лагерь. Начало иностранной интервенции 

(военное вмешательство в события в России Швеции и Речи Посполитой). 

Семибоярщина. Договор об избрании польского королевича Владислава. 

Борьба с иноземными захватчиками. Первое и второе народные ополчения. 

Освобождение Москвы от польских интервентов. Роль К. Минина и Д. По-

жарского. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

[Приложение. Карта № 6]. 

 

Вопрос 15. Время правления первых Романовых. Новые явления в эко-

номической жизни России в XVII в. 

Земский собор 1613 г. и воцарение династии Романовых. Правление 

Михаила Фёдоровича (1613–1645 гг.): задачи внутренней и внешней поли-

тики (восстановление страны от последствий Смуты). Правление Алексея 

Михайловича (1645–1676 гг.): внутренняя политика (усиление самодержа-

вия и центральной власти, Соборное уложение 1649 г. и закрепощение кре-

стьянства), внешняя политика (Переяславская рада 1654 г. и присоедине-

ние Левобережной Украины, война с Речью Посполитой 1654–1667 гг., кон-

фликты с Османской империей и Крымским ханством). Правление Фёдора 

Алексеевича (1676–1682 гг.): внутренняя и внешняя политика. 

Определение понятий «мелкотоварное производство», «мануфактура», 

«всероссийский рынок». Виды торговли и формирование всероссийского 

рынка. 

[Приложение. Карта № 7]. 

 

Вопрос 16. Соборное уложение 1649 г.: положение основных сословий 

российского общества, оформление системы крепостного права. 

Определение понятий «сословие», «самодержавие», «крепостное 

право». Соборное уложение 1649 г. – общерусский свод законов. Предпо-

сылки и причины составления Соборного уложения. Усиление самодержав-

ной власти царя. Социальная структура российского общества и положение 

основных сословий: служилые люди «по отечеству» и «по прибору», купцы, 
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посадские люди. Юридическое оформление системы крепостного права. За-

крепощение крестьян: предпосылки, этапы и последствия. 

 

Вопрос 17. Церковная реформа и раскол Русской православной церкви 

в XVII в. 

Определение понятий «реформа», «церковный раскол». Предпосылки 

и причины церковной реформы. Кружок ревнителей древнего благочестия: 

разногласия Никона и Аввакума. Основные этапы церковной реформы (цер-

ковная реформа патриарха Никона 1652–1658 гг., конфликт между патри-

архом Никоном и царём Алексеем Михайловичем). Причины раскола Рус-

ской православной церкви. Основные события раскола (деятельность про-

топопа Аввакума, массовые протесты и самосожжения). Старообрядчество. 

Соловецкое восстание 1668–1676 гг. Итоги церковной реформы и послед-

ствия раскола Русской православной церкви. 

 

Вопрос 18. Культура России в XV–XVII вв. 

Определение понятия «культура». Виды и функции культуры. Особен-

ности русской культуры в период формирования единого Российского гос-

ударства. Грамотность и образование. Литература. Отражение проблемы 

отношений государства и церкви в русской религиозно-политической 

мысли рубежа XV–XVI вв.: противостояние иосифлян и нестяжателей. Само-

державие московских государей и мысль о Москве как о «третьем Риме». 

Идеология самодержавной монархии: Иван IV Грозный о происхождении 

и сущности государственной (царской) власти. Архитектура. Изобразитель-

ное искусство. 

Особенности развития русской культуры накануне Нового времени. 

Образование и наука. Литература и общественно-политическая мысль. Ар-

хитектура. Живопись. 

 

Вопрос 19. Реформы Петра I: результаты и их оценка. 

Определение понятий «реформа», «модернизация». Предпосылки, при-

чины, цели и характер реформ Петра I. Роль личности Петра I в модерниза-

ции России.  

Основные направления реформ. Военные реформы: создание регуляр-

ной армии и флота. Административные реформы: создание Сената, колле-

гий, учреждение губерний, введение «Генерального регламента». Экономи-

ческие реформы: развитие мануфактур, повышение ввозных пошлин и под-
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держка отечественного производителя, указы о приписных (1703 г.) и по-

сессионных (1721 г.) крестьянах, введение подушной подати (1718–

1724 гг.). Церковная реформа: отмена патриаршества, учреждение Святей-

шего Синода. Реформы в сфере культуры и образования. 

Результаты и историческое значение реформ Петра I, их оценка совре-

менниками и историками. 

[Приложение. Карта № 8]. 

 

Вопрос 20. Основные задачи внешней политики Петра I. Северная 

война. 

Определение понятия «внешняя политика». Цель, задачи и направле-

ния внешней политики Петра I. Азовские походы 1695–1696 гг. «Великое 

посольство» 1697–1698 гг.: его внешнеполитические цели и задачи. Пред-

посылки, причины и этапы Северной войны 1700–1721 гг. Ништадтский 

мирный договор со Швецией 1721 г. и итоги Северной войны. Прутский по-

ход 1711 г. Персидский поход 1722–1723 гг. Оценка внешней политики 

Петра I (успехи, трудности, противоречия). Результаты внешней политики 

Петра I и её историческое значение. 

[Приложение. Карта № 8]. 

 

Вопрос 21. Понятие «просвещённого абсолютизма» и реформы  

Екатерины II. 

Определение понятий «абсолютизм», «просвещённый абсолютизм». 

Становление абсолютной монархии в России. Эпоха дворцовых переворо-

тов, их причины и сущность. Дворцовый переворот 28 июня 1762 г. Век Про-

свещения и его идеология. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II, его 

суть и особенности. 

Реформы Екатерины II. Созыв Уложенной комиссии 1767–1769 гг. Гу-

бернская реформа 1775 г. Жалованные грамоты дворянству и городам 

1785 г. Экономическая политика (учреждение Вольного экономического 

общества в 1765 г., издание Манифеста о свободе предпринимательства 

в 1775 г.). 

Усиление крепостничества (указы о праве помещиков ссылать кре-

постных крестьян на каторгу 1765 г. и о запрете жалоб крепостных кре-

стьян на помещиков 1767 г.). Восстание под предводительством Е. Пугачёва 

1773–1775 гг.: его причины, этапы и историческое значение. 
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Вопрос 22. Основные задачи внешней политики Екатерины II.  

Расширение границ Российской империи. 

Определение понятия «внешняя политика». Основные задачи внешней 

политики Екатерины II на западном и южном направлениях.  

Участие России в разделах Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.): при-

чины и результаты. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. (Кючук-Кайнар-

джийский мирный договор 1774 г.). Русско-турецкая война 1787–1791 гг. 

(Ясский мирный договор 1792 г.). Итоги русско-турецких войн. Участие Рос-

сии в борьбе с революционной Францией: её цели и задачи. Результаты 

внешней политики Екатерины II и её историческое значение. 

[Приложение. Карта № 9]. 

 

Вопрос 23. Культура России в XVIII в. 

Определение понятия «культура». Виды и функции культуры. Преобра-

зования Петра I в сфере культуры – «культурная революция» своего вре-

мени. Новые явления, характерные для развития русской культуры в пер-

вой половине XVIII в. Зарождение светского профессионального образова-

ния и науки (учреждение Академии наук в 1724 г., Московского универси-

тета в 1755 г., Академии художеств в 1757 г.). Образовательная реформа 

Екатерины II 1782–1786 гг. 

Русская архитектура XVIII в. и её основные стили. Развитие светской 

литературы и издательской деятельности (газеты и журналы). Живопись и 

её основные жанры. Зарождение русского театрального искусства. 

 

Вопрос 24. Россия в первой четверти XIX в. Реформы и внутренняя  

политика Александра I. 

Определение понятия «реформа». Первая половина царствования 

Александра I – «Дней Александровых прекрасное начало». Деятельность Не-

гласного комитета (1801–1803 гг.): его представители и основные ре-

формы. Административная реформа 1802 г. – создание министерств. Ре-

форма в сфере образования. Открытие новых университетов и лицеев (Ви-

ленского, Дерптского, Казанского, Харьковского университетов в 1802–

1804 гг., Царскосельского лицея в 1811 г.). Экономические преобразования 

(Указ о «вольных хлебопашцах» 1803 г.). Деятельность М.М. Сперанского и 

проекты реформирования государственной власти («Введение к уложению 

государственных законов» 1809 г., создание Государственного совета в 

1810 г.). 
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Вторая половина царствования Александра I. Победа консерватизма – 

«аракчеевщина». Военные поселения 1816–1857 гг. 

 

Вопрос 25. Войны России с наполеоновской Францией. Отечественная 

война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Международные отношения накануне Отечественной войны 1812 г. 

Военные конфликты России с Персией (1804–1805 гг.), Османской импе-

рией (1806–1812 гг.), Швецией (1808–1809 гг.) и их итоги. Участие России в 

наполеоновских войнах в Европе. Тильзитский мирный договор 1807 г. 

между Россией и Францией и его значение. 

Отечественная война 1812 г., её причины и характер. Стратегические 

планы и соотношение сил сторон. Периодизация войны. Начало Отече-

ственной войны. Бородинское сражение 26 августа 1812 г. и его значение. 

Основные сражения заключительного этапа войны. Партизаны и народное 

ополчение в войне. Итоги и историческое значение Отечественной войны 

1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс 

1814–1815 гг. Ведущая роль России в ходе работы Венского конгресса и ре-

ализации его решений в послевоенной Европе. 

[Приложение. Карты № 10, № 11, № 12]. 

 

Вопрос 26. Движение декабристов и их политические программы.  

Восстание 14 декабря и его значение. 

Первые тайные организации декабристов, их организационно-такти-

ческие принципы и деятельность. Декабристские организации в 1821–

1825 гг. Северное и Южное общества декабристов. Основные программные 

документы: «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравь-

ёва: общее и особенное. 

Восстание 14 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге: предшествующие со-

бытия и итог. Восстание Черниговского полка 29 декабря 1825 г. – 3 января 

1826 г. Суд над декабристами. Влияние декабризма как особого социально-

культурного явления на общественно-политическую мысль в России XIX в. 
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Вопрос 27. Россия в период правления Николая I. Основные  

направления внутренней политики (реформы: административная,  

законодательная, крестьянская, финансовая). 

Определение понятий «реформа», «промышленный переворот». Основ-

ные направления внутренней политики в 1825–1855 гг. Причины и цель по-

вышения роли Собственной его императорского величества канцелярии. 

Законодательная реформа М.М. Сперанского 1826–1830 гг. (кодификация 

права – Полное собрание законов, Свод законов). Ужесточение идеологиче-

ского контроля (Цензурный устав 1826 г., Университетский устав 1835 г.). 

Реформа государственной деревни П.Д. Киселёва 1837–1841 гг. Указ «Об 

обязанных крестьянах» 1842 г. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина 1839–

1843 гг. Оценка реформ 1830-х – 1840-х гг. 

Начало в России промышленного переворота и технической пере-

стройки на транспорте, основные достижения. 

 

Вопрос 28. Общественно-политическая мысль России в 1830-х – 1840-х 

гг.: «Теория официальной народности», учения западников  

и славянофилов, революционных демократов. 

Определение понятия «общественно-политическая мысль». Основные 

идейные течения русской общественно-политической мысли первой поло-

вины XIX в. Консервативное течение. Н.М. Карамзин и «Записка о древней 

и новой России» – первый манифест русского консерватизма. С.С. Уваров 

и «Теория официальной народности». Либеральное течение. П.Я. Чаадаев 

и «Философическое письмо». Общественная дискуссия 1830–1840-х гг. Сла-

вянофилы и западники. Революционно-демократическое (социалистиче-

ское) течение. А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, М.В. Буташевич-Петрашевский. Вли-

яние идейных течений русской общественно-политической мысли на рос-

сийское общество второй половины XIX в. 

 

Вопрос 29. Культура России в первой половине XIX в. 

Определение понятия «культура». Виды и функции культуры. «Золо-

той век» русской литературы и её основные представители. Русская архи-

тектура и её основные стили. Представители русской музыкальной куль-

туры. Развитие русского театрального искусства. Живопись и её основные 

жанры. Периодическая печать и её влияние на общественно-культурную 

среду первой половины XIX в. 
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Вопрос 30. Отмена крепостного права в России: причины, содержание 

и механизм крестьянской реформы 1861 г. 

Определение понятия «крепостное право». Причины отмены крепост-

ного права (кризис крепостничества и проявление капиталистических от-

ношений в сельском хозяйстве, Крымская война 1853–1856 гг.). Подготовка 

крестьянской реформы. Центральные учреждения Российской империи, за-

нимавшиеся подготовкой реформы в 1857–1861 гг. Законодательные акты 

реформы (Манифест, Общие положения от 19 февраля 1861 г.). Механизм 

реализации реформы 1861 г. Выкупные платежи. Реакция крестьян на ос-

новные положения реформы. Историческое значение отмены крепостного 

права в России. 

 

Вопрос 31. Реформы Александра II 1860-х – 1870-х гг. и их  

историческое значение. 

Оценка социально-экономического положения России в мировой эко-

номической системе. Необходимость широкомасштабных преобразований 

в Российской империи. Финансовая реформа 1860–1864 гг. Военная ре-

форма 1861–1874 гг. Реформа в области народного образования 1863–

1864 гг. Судебная реформа 1864 г. Земская реформа 1864 г. Городская ре-

форма 1870 г. Значение Великих реформ Александра II для дальнейшего 

развития России. 

 

Вопрос 32. Общественно-политическая мысль в России во второй  

половине XIX в. Движение народников и распространение марксизма 

в России. 

Определение понятий «общественно-политическая мысль» и «обще-

ственно-политическое движение». Нарастание противоречий в обще-

ственно-политической жизни пореформенной России. Общественно-поли-

тические движения либералов и консерваторов. 

Революционно-демократические (радикальные, социалистические) 

движения. Суть теории русского общинного (крестьянского) социализма. 

Народничество и его идейные течения: пропагандистское – П.Л. Лавров, 

бунтарское (анархистское) – М.А. Бакунин, заговорщическое – П.Н. Ткачёв. 

Причины кризиса народнической идеологии. Раскол организаций народни-

ков. «Земля и воля» (1876–1879 гг.). «Чёрный передел» и «Народная воля». 

Отличие их программных установок. «Теория малых дел». Убийство Алек-

сандра II. 
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Распространение марксизма в России и его причины. Группа «Освобож-

дение труда» (1883 г.). Возникновение марксистских кружков. «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса» (1895 г.). 

 

Вопрос 33. Внутренняя политика Александра III. 

Проблема индустриализации в России на рубеже XIX–XX вв. 

Определение понятий «модернизация», «индустриализация». Дискус-

сия в правительственных и общественных кругах об отношении к итогам 

реформ Александра II. Консервативный и либеральный лагери. Победа кон-

серваторов. К.П. Победоносцев. Смена курса во внутренней политике. 

Контрреформы Александра III (ограничение земского и городского само-

управления, изменения в судебной системе, усиление правительственного 

контроля в сфере образования и печати). 

Курс на модернизацию промышленности и финансовой сферы. Началь-

ный этап индустриализации в России на рубеже XIX–XX вв. (Н.Х. Бунге, 

И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте). Основные противоречия экономического 

развития в России в конце XIX в. 

[Приложение. Карта № 12]. 

 

Вопрос 34. Культура России во второй половине XIX в. 

Определение понятия «культура». Виды и функции культуры. Великие 

реформы и либерализация системы образования. Начальное, среднее и выс-

шее образование во второй половине XIX в. Становление женского образо-

вания. Ограничения в сфере образования в период контрреформ Алек-

сандра III. Правительственная политика в области печати. Научные дости-

жения русских учёных. Критический реализм в русской литературе и его ге-

ниальные представители. Особая роль театра в пореформенной России. Вы-

дающиеся русские композиторы второй половины XIX в. («Могучая кучка» 

1850–1860-х гг.). Изобразительное искусство. Высшие достижения русского 

реализма. Товарищество передвижных художественных выставок (послед-

няя треть XIX в.). Новые новаторские тенденции в архитектуре. 

 

Вопрос 35. Возникновение и деятельность политических партий  

в России на рубеже XIX–XX вв. 

Определение понятия «политическая партия». Предпосылки зарожде-

ния и образование политических партий в конце XIX – начале ХХ вв. в Рос-

сии. Революционно-демократическое общественное движение и создание 

социалистических партий. РСДРП. Появление большевизма и меньшевизма 
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как идейных течений российской социал-демократии. Партия социалистов-

революционеров. Либерализм в России и возникновение либерально-бур-

жуазных партий. Конституционно-демократическая партия. Союз 17 ок-

тября. Российский консерватизм и образование монархических партий. 

Союз русского народа. Союз Михаила Архангела. Развитие партийно-поли-

тической системы в период Первой русской революции и «думской» монар-

хии (1905–1917 гг.). Программные установки, позиции и тактика политиче-

ских партий в решении важнейших вопросов развития страны (аграрный, 

рабочий, национальный, о власти). 

 

Вопрос 36. Первая русская революция 1905–1907 гг.: причины,  

характер, итоги. 

Определение понятия «революция». Первая русская революция, её 

предпосылки и причины, движущие силы и характер. Начало революции. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Особенности революционного 

движения в 1905 г. Забастовочно-стачечное движение рабочих. Советы ра-

бочих депутатов. Декабрьское вооружённое восстание в Москве. Выступле-

ния в армии и на флоте. Крестьянское движение. Национальное движение 

на окраинах империи. 

Начало трансформации политической системы Российской империи 

в 1905 г. и проблема её государственного строя в 1906–1917 гг. «Булыгин-

ская» дума. Манифест 17 октября 1905 г. Основные государственные за-

коны в редакции 23 апреля 1906 г. Государственная дума в системе цен-

тральной власти. Деятельность и динамика состава Государственной думы. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. «Третьеиюньская» политиче-

ская система и её сущность. Итоги и значение Первой русской революции. 

Проект системных преобразований П.А. Столыпина как форма выхода 

из революции. Столыпинская аграрная реформа: замысел и механизмы осу-

ществления (разрушение крестьянской общины, хутора и отруба, крестьян-

ский поземельный банк, переселенческая политика). Отношение крестьян 

к реформе. Итоги и последствия аграрной реформы П.А. Столыпина. 

 

Вопрос 37. Участие России в Первой мировой войне: причины  

и последствия. 

Определение понятия «мировая война». Международная обстановка 

в конце XIX – начале ХХ вв. Завершение территориального раздела мира 

и складывания колониальных империй. Столкновение интересов 
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и обострение отношений «великих держав». Формирование системы меж-

дународных военно-политических союзов в Европе и подготовка к большой 

войне. Тройственный союз и Антанта. 

Начало Первой мировой войны: её предпосылки, причины и характер. 

Стратегические планы и цели сторон. Вступление России в войну. Этапы во-

енных действий на Восточном фронте и его роль в войне. 

Первая мировая война и её влияние на российское общество. Трудно-

сти и кризисные явления в экономике. Социальные последствия войны. 

Рост антивоенных настроений. Рабочее и крестьянское движение. Револю-

ционное движение в армии и на флоте. Трансформация политической си-

стемы России в годы войны. Формирование легальной оппозиции. Прогрес-

сивный блок. Кризис власти и нарастание политических противоречий в 

стране. Россия в условиях общенационального системного кризиса в 1917 г. 

[Приложение. Карты № 13, № 14]. 

 

Вопрос 38. Февральская революция 1917 г. и падение самодержавия: 

причины и историческое значение. 

Определение понятия «революция». Предпосылки и причины Фев-

ральской революции 1917 г. Первая мировая война как фактор революции. 

Основные проявления общенационального системного кризиса в России 

периода Первой мировой войны (экономика и социальная сфера, обще-

ственно-политические настроения и отношения, государственно-полити-

ческая система). Начало революции, её движущие силы и характер. Восста-

ние в Петрограде. Образование Петроградского Совета рабочих и солдат-

ских депутатов и складывание общероссийской системы Советов. Форми-

рование Временного правительства. Падение самодержавия. Установление 

в России двоевластия и его сущность. Историческое значение Февральской 

революции 1917 г. 

 

Вопрос 39. Октябрьская революция 1917 г. и становление советской 

власти: причины и историческое значение. 

Определение понятия «революция». Октябрьская революция 1917 г., её 

предпосылки и причины, движущие силы и характер. Общественно-поли-

тические силы России в борьбе за власть в период от Февраля к Октябрю 

1917 г. Причины и сущность двоевластия. Особенности взаимодействия 

Петроградского Совета и Временного правительства. Политика Времен-

ного правительства по аграрному вопросу, рабочему вопросу, националь-
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ному вопросу, вопросу о власти, вопросу о войне и мире. Позиция социали-

стических партий (эсеры, меньшевики) по отношению к Временному пра-

вительству и его политике. В.И. Ленин и программа партии большевиков. 

Кризисы Временного правительства (апрель, июнь, июль) и конец двоевла-

стия. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его провал. Усиление револю-

ционных настроений в обществе. Рост влияния партии большевиков (боль-

шевизация Советов). Подготовка большевиками вооружённого восстания в 

Петрограде. Свержение Временного правительства. II Всероссийский съезд 

Советов и первые преобразования Советской власти («Декрет о власти», 

«Декрет о мире», «Декрет о земле», «Декларация прав народов России», «Де-

кларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»). «Триумфальное 

шествие Советской власти» (осень 1917 – весна 1918 гг.). Причины победы 

Октябрьской революции 1917 г. в России и её национальное, международ-

ное и всемирно-историческое значение. 

 

Вопрос 40. Гражданская война как особый этап революции: основные 

противоборствующие силы. 

Определение понятий «революция», «контрреволюция», «гражданская 

война». Гражданская война как следствие революционного кризиса в Рос-

сии в начале ХХ в. Причины гражданской войны. Первые революционные 

преобразования большевиков в области решения важнейших вопросов раз-

вития страны (о власти, о войне и мире, аграрный, рабочий, национальный 

и др.) и поляризация общественно-политических сил. Основные противо-

борствующие силы (военно-политические лагеря) гражданской войны: их 

социальный состав, социальная база, идейно-политические платформы 

и цели. Революционный (советский, большевистский) лагерь («красные»). 

Контрреволюционный (антисоветский, антибольшевистский) лагерь («де-

мократическая контрреволюция» и «белое» движение). Иностранная воен-

ная интервенция как фактор гражданской войны в России. Хронологиче-

ские рамки и периоды гражданской войны: их суть и содержание. Советская 

республика в кольце фронтов. Превращение страны в единый военный ла-

герь. Основные фронты гражданской войны. Борьба между Красной Армией 

и вооружёнными формированиями антисоветских сил («демократической 

контрреволюции», А.В. Колчака, А.И. Деникина, Н.Н. Юденича, Е.К. Миллера, 

П.Н. Врангеля). «Белый» и «красный» террор. Итоги и последствия граждан-

ской войны и иностранной военной интервенции. Причины победы боль-

шевиков и поражения сил контрреволюции. 

[Приложение. Карта № 15]. 
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Вопрос 41. Большевистская политика «военного коммунизма»:  

причины, реализация, итоги. 

Определение понятия «военный коммунизм». Советская Россия 

в кольце фронтов гражданской войны и её превращение в единый военный 

лагерь. Формирование политики «военного коммунизма», её причины, цель 

и сущность. Основные составляющие «военного коммунизма» в социально-

экономической сфере. В городе: национализация производства и распреде-

ления, централизация хозяйственного управления, милитаризация труда, 

трудовые мобилизации и трудовые армии, натурализация оплаты труда 

и карточное натурально-уравнительное распределение. В деревне: продо-

вольственная диктатура, продразвёрстка, трудовые и гужевые повинности. 

«Военный коммунизм» в общественно-политической сфере: создание чрез-

вычайных органов власти, превращение партии большевиков в одну из 

властных структур, запрет оппозиционных партий. Историческое значение 

политики «военного коммунизма», неоднозначность её итогов и послед-

ствий. «Военный коммунизм» как фактор кризиса начала 1920-х гг., и как 

причина победы большевиков в гражданской войне и сохранения государ-

ственного суверенитета. 

[Приложение. Карта № 15]. 

 

Вопрос 42. Новая экономическая политика (НЭП): причины,  

реализация, итоги. 

Определение понятия «новая экономическая политика» (НЭП). Совет-

ская Россия в конце гражданской войны. Экономический и социально-поли-

тический кризис в стране в начале 1920-х гг. и его основные проявления. 

Спад промышленного производства. Сокращение посевных площадей. Го-

лод 1921–1922 гг. Нарастание социальной напряжённости. Крестьянские 

восстания в Сибири, в Поволжье, на Тамбовщине. Восстание в Кронштадте. 

Внутрипартийные дискуссии о путях выхода из кризиса. План ГОЭЛРО. Х 

съезд РКП(б). Начало перехода к НЭП, её причины, цель и сущность. Основ-

ные направления реализации НЭП. Преобразования в аграрной сфере. Пе-

реход от продразвёрстки к продналогу. Стимулирование сельскохозяй-

ственной кооперации. Расслоение крестьянства (бедняки, середняки, ку-

лаки). Преобразования в промышленности. Разрешение частно-коммерче-

ской деятельности, свободной торговли и товарно-денежных отношений. 

Нэпманы. Объединение крупной государственной промышленности в хоз-

расчётные тресты и синдикаты. Иностранные концессии. Финансовая ре-

форма 1922–1924 гг. Успехи НЭП в восстановлении экономики к середине 
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1920-х гг. Кризисы НЭП (кризис цен, кризис сбыта, кризис хлебозаготовок) 

и их причины. Противоречивость основных итогов НЭП. Объективные при-

чины отказа от НЭП и переход к политике форсированной индустриализа-

ции. Историческое значение НЭП. 

[Приложение. Карта № 15]. 

 

Вопрос 43. Образование СССР: причины, проекты и принципы  

создания, историческое значение. 

Революционный кризис 1917 г. и распад Российской империи. Приход 

к власти большевиков и их программа по национальному вопросу. «Декла-

рация прав народов России». Формирование советской государственности 

(провозглашение Советской России федеративной республикой, Конститу-

ция РСФСР 1918 г.). Борьба за власть Советов в национальных регионах. Со-

здание в 1918–1919 гг. советских республик на Украине, в Белоруссии 

и в Прибалтике (Латвии, Литве) и оформление их военно-политического 

и хозяйственного союза с РСФСР в годы гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. Установление власти Советов в Закавказье, в Сред-

ней Азии, на Дальнем Востоке и образование новых советских республик 

в 1920–1921 гг. Объединение в 1922 г. республик Закавказья в федерацию – 

ЗСФСР. 

Предпосылки и причины объединения советских республик в единое 

союзное государство. Проекты создания СССР и дискуссии вокруг них: про-

ект «федерализации» В.И. Ленина и проект «автономизации» И.В. Сталина. 

Причины принятия проекта объединения советских республик на основе 

принципов федерализации. Образование СССР (1922 г.). Принятие Консти-

туции СССР (1924 г.). Историческое значение образования СССР. 

[Приложение. Карта № 16]. 

 

Вопрос 44. Внутрипартийная борьба в СССР в 1920-х – начале 1930-х гг.: 

дискуссии о перспективах и путях развития советского общества. 

Определение понятий «партия», «генеральная линия партии», «фрак-

ция», «оппозиция», «внутрипартийная дискуссия», «внутрипартийная 

борьба». Внутриполитический курс партии большевиков в условиях НЭП. 

Ликвидация оппозиционных партий и установление однопартийной поли-

тической системы. Х съезд РКП(б) и его резолюция о единстве партии. При-

чины и сущность внутрипартийной политической борьбы по вопросу о пер-

спективах и путях развития советского общества после смерти В.И. Ленина. 

Этапы противостояния «генеральной линии» и оппозиции (1923–1924 гг. – 
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«левая оппозиция», 1925–1926 гг. – «новая оппозиция», 1926–1927 гг. – 

«объединённая оппозиция», 1928–1930 гг. – «правая оппозиция»). Полити-

ческая борьба как форма идейного противостояния по ключевым вопросам 

социально-экономического развития советского общества. Вопрос о пер-

спективах построения социализма в отдельно взятой стране. Вопрос о пу-

тях и методах построения социализма. Итоги внутрипартийной борьбы 

к концу 1920-х – началу 1930-х гг. Причины победы «генеральной линии» 

И.В. Сталина над оппозицией. 

Политические процессы в СССР в 1930-е гг. Завершение превращения 

партии в основной властный институт механизма управления СССР. Сосре-

доточение политической власти в высшем партийном органе – Политбюро 

ЦК ВКП(б) и в руках его генерального секретаря И.В. Сталина. Номенклатур-

ный принцип назначения руководящих кадров. Усиление органов государ-

ственной безопасности и политико-идеологического контроля над обще-

ством. Политические репрессии. Конституция СССР 1936 г. Причины фор-

мирования авторитарной централизованной политической системы в СССР 

и её историческое значение. 

 

Вопрос 45. Индустриализация, коллективизация и культурная  

революция в СССР. 

Определение понятий «социалистическая модернизация», «индустри-

ализация», «коллективизация», «культурная революция». Индустриализа-

ция народного хозяйства. Исчерпание потенциала НЭП и особенности меж-

дународной обстановки в конце 1920-х – начале 1930-х гг. («военная тре-

вога» 1927 г., мировой экономический кризис 1929–1933 гг.) как объектив-

ные факторы отказа от НЭП и перехода к политике форсированной инду-

стриализации. «Великий перелом». Вопрос о приоритетах и источниках фи-

нансирования форсированной индустриализации. Формирование и укреп-

ление государственной системы директивно-планового управления эконо-

микой как механизма мобилизации материальных и трудовых ресурсов. Пя-

тилетние планы развития народного хозяйства (первая пятилетка 1928–

1932 гг., вторая пятилетка 1933–1937 гг., третья пятилетка 1938–1942 гг.): 

их цели и реализация. Наиболее значимые стройки первых пятилеток. Воз-

никновение новых производств и отраслей промышленности. Милитариза-

ция экономики. Урбанизация. Превращение СССР в индустриально-аграр-

ную страну. Основные итоги индустриального развития СССР в 1930-е гг.: 

достижения и просчёты. 
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Коллективизация сельского хозяйства. Кризис хлебозаготовок 1927–

1928 гг. и пути его преодоления. Переход к политике массовой коллективи-

зации: её причины, цель и сущность. «Раскулачивание» деревни и создание 

системы колхозов и МТС. Результаты и издержки массовой коллективиза-

ции. Голод в СССР 1932–1933 гг. и его причины. 

Культурная революция: её причины, цель, основные направления. Раз-

витие системы образования и просвещения. Ликвидации безграмотности 

(ликбез). Организация общеобразовательной школы и переход от обяза-

тельного начального образования к массовой средней школе. Создание си-

стемы профтехучилищ. Строительство советской высшей школы. Пролета-

ризация вузов и создание рабочих факультетов (рабфаков). Рост числа ву-

зов и студентов. Развитие науки. Формирование новой советской интелли-

генции. Пропаганда атеизма и общий курс на секуляризацию общества. 

Продвижение коммунистической идеологии, идей коллективизма и интер-

национализма. Феномен «советского человека». 

Индустриализация, коллективизация и культурная революция как зве-

нья единого процесса социалистической модернизации. 

[Приложение. Карта № 16]. 

 

Вопрос 46. Международная обстановка и внешняя политика СССР 

в 1920-е – 1930-е гг. Начало Второй мировой войны. 

Определение понятий «внешняя политика», «международная обста-

новка», «мировая война». Европа и мир после Первой мировой войны 

(волна революций и национально-освободительных движений, крах импе-

рий и образование новых государств, Версальско-Вашингтонская система 

послевоенного мироустройства). 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. – борьба за меж-

дународное признание. Выход из Первой мировой войны. Брестский мир-

ный договор с Германией 1918 г. и его значение. Политика стран Запада по 

организации экономической блокады и политической изоляции Советской 

России. Отказ советского правительства от идеи мировой революции и пе-

реход к политике мирного сосуществования с капиталистическим миром. 

Договоры с пограничными странами. Участие Советской России в Генуэз-

ской, Гаагской и Лозаннской международных конференциях 1922–1923 гг. 

Рапалльский договор с Германией 1922 г. и его значение. Дипломатическая 

«полоса признания» Советского государства 1924–1925 гг. «Военная тре-
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вога» 1927 г. и советская внешняя политика. Установление дипломатиче-

ских отношений между СССР и США в 1933 г. Вступление СССР в Лигу наций 

в 1934 г. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. – борьба за коллективную безопас-

ность. Мировой экономический кризис («Великая депрессия») 1929–

1933 гг. и возникновение очагов международной напряжённости (начало 

агрессии Японии против Китая в 1931 г., установление нацистского поли-

тического режима в Германии в 1933 г. и его агрессивная внешняя поли-

тика, заключение Антикоминтерновского пакта между Германией и Япо-

нией в 1936 г.). Политика СССР по противодействию агрессии и созданию 

системы коллективной безопасности в Европе (заключение договоров 

о взаимопомощи с Францией и Чехословакией в 1935 г.). Политика стран За-

пада по «умиротворению» агрессора. Мюнхенское соглашение 1938 г. и его 

последствия. Советский Союз и гражданская война в Испании 1936–1939 гг. 

Пограничные военные конфликты между СССР и Японией у оз. Хасан 

в 1938 г. и на р. Халхин-Гол в 1939 г. Англо-франко-советские переговоры 

1939 г. и причины их провала. Договор о ненападении между Германией 

и Советским Союзом 1939 г. и его значение. Пакт о нейтралитете между 

СССР и Японией 1941 г. и его значение. 

Начало Второй мировой войны, её предпосылки и причины. Агрессия 

нацистской Германии и установление её военно-политического господства 

в Европе в 1939–1941 гг. Внешнеполитические мероприятия правительства 

СССР на западных границах по укреплению национальной безопасности в 

1939–1940 гг. (присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, 

республик Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины, война с Финлян-

дией) и их стратегическое значение накануне Великой Отечественной 

войны. 

[Приложение. Карта № 14, № 16]. 

 

Вопрос 47. Великая Отечественная война. Нападение Германии на 

СССР. Основные этапы войны. 

Определение понятия «Великая Отечественная война». Соотношение 

понятий «Великая Отечественная война» и «Вторая мировая война». При-

чины и цели агрессии нацистской Германии против СССР. Гитлеровские 

план «Барбаросса» и стратегия «молниеносной войны». Подготовка СССР 

к отражению нацистской агрессии. 
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Периодизация Великой Отечественной войны: её критерии, содержа-

ние и сущность периодов. Важнейшие битвы и сражения Великой Отече-

ственной войны и их значение. Битвы и сражения первого периода войны 

(июнь 1941 г. – ноябрь 1942 г.): Смоленское сражение, начало битвы за Ле-

нинград (установление блокады), битва за Москву. Крах немецкой страте-

гии «молниеносной войны». Битвы и сражения второго периода войны (но-

ябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.): Сталинградская битва, битва за Кавказ, 

Ржевская битва, Курская битва, битва за Днепр. Коренной перелом в ходе 

войны, его сущность и хронологические рамки. Битвы и сражения третьего 

периода войны (январь 1944 г. – май 1945 г.): завершение битвы за Ленин-

град (снятие блокады), «10 сталинских ударов», битва за Берлин. Разгром 

и капитуляция Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Уча-

стие СССР в военных действиях на Дальнем Востоке. Разгром и капитуляция 

Японии. Окончание Второй мировой войны. 

Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация производительных сил на восток. 

Значение эвакуированных предприятий для экономики восточных регио-

нов СССР. Рост военного производства. Экономическая победа СССР. 

СССР и союзники. Формирование антигитлеровской коалиции. Про-

блема «второго фронта». Ленд-лиз и его значение. Тегеранская (1943 г.), Ял-

тинская (1945 г.) и Потсдамская (1945 г.) конференции «Большой тройки». 

Ялтинско-Потсдамская система послевоенного мироустройства. 

Итоги и уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн. При-

чины и источники победы СССР в Великой Отечественной войне. Цена по-

беды (людские и материальные потери). Решающая роль СССР в достиже-

нии победы антигитлеровской коалиции. Всемирно-историческое значе-

ние победы над фашизмом. 

[Приложение. Карта № 17, № 18, № 19, № 20]. 

 

Вопрос 48. Геноцид советского народа во время нацистской оккупации. 

Партизанское движение и советское подполье. 

Определение понятий «оккупация», «оккупационный режим», «гено-

цид». Генеральный план «Ост» как основа политики нацистской Германии 

по освоению оккупированных территорий СССР. Реализация нацистской 

оккупационной политики в отношении советского гражданского населе-

ния в 1941–1944 гг. (физическое уничтожение отдельных этнических и со-

циальных групп, экономическая эксплуатация и принудительный труд, 
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преднамеренная организация голода и др.). Геноцид советского народа 

и его оценка Нюрнбергским трибуналом. 

Определение понятий «партизанское движение», «подполье». Возник-

новение и организация партизанского движения, его основные задачи. 

Крупнейшие партизанские отряды, воинские соединения и их боевые опе-

рации («Рельсовая война», «Концерт» и др.). Организация подполья и его 

основные задачи. Участники подпольного движения. Роль партизанского 

и подпольного движения в борьбе с нацистскими оккупантами. 

 

Вопрос 49. СССР в послевоенный период (1945–1953 гг.).  

Международное положение и начало «холодной» войны. 

Определение понятий «внешняя политика», «международное положе-

ние», «холодная война». Внутриполитическое развитие СССР в послевоен-

ный период. Экономические последствия Великой Отечественной войны, 

восстановление народного хозяйства (меры по восстановлению сельского 

хозяйства и промышленности), социальная политика (отмена карточной 

системы, денежная реформа 1947 г., изменение трудового законодатель-

ства). Итоги восстановительного периода: достижения и трудности. Осо-

бенности общественно-политической жизни (идеологический контроль, 

борьба с «космополитизмом», «ленинградское дело», «дело врачей»). 

Внешнеполитическое развитие СССР в послевоенный период. Создание 

ООН (1945 г.) и послевоенное мироустройство. Речь У. Черчилля в Фултоне 

(1946 г.) и «доктрина Трумэна» (1947 г.) как факторы начала «холодной 

войны». Основные международные конфликты (Берлинский кризис 1948–

1949 гг. и разделение Германии, война в Корее 1950–1953 гг.). Создание во-

енно-политических блоков: НАТО – Организация Североатлантического до-

говора (1949 г.) и ОВД – Организация Варшавского договора (1955 г.). Со-

здание СЭВ – Совета экономической взаимопомощи (1949 г.), как социали-

стической альтернативы американскому «плану Маршалла». 

Итоги послевоенного периода развития СССР. 

[Приложение. Карта № 20, № 21]. 

 

Вопрос 50. Международное положение СССР в 1953–1964 гг.  

Противоречивость внутренней политики Н.С. Хрущёва. 

Определение понятий «внешняя политика», «международное положе-

ние», «холодная война». Политика мирного сосуществования во внешнепо-

литическом курсе СССР и смягчение международной напряжённости в сере-
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дине – второй половине 1950-х гг. Новое обострение международных отно-

шений в условиях «холодной войны». Берлинский кризис и строительство 

Берлинской стены (1961 г.). Карибский кризис 1962 г., его причины и по-

следствия. Договор между СССР и США о запрещении ядерных испытаний 

(1963 г.). 

СССР и страны социалистического лагеря. Восстание в Венгрии 

(1956 г.). Охлаждение отношений с Китаем (КНР) после ХХ съезда КПСС 

(раскол в социалистическом лагере). 

Внутриполитическое развитие СССР. ХХ съезд КПСС (1956 г.): доклад 

Н.С. Хрущёва «О культе личности и его последствиях». Десталинизация 

и «оттепель» в общественной жизни СССР. 

Экономические проблемы СССР в середине 1950-х гг. Сельское хозяй-

ство и обострение проблем в аграрном секторе (освоение целины, укрупне-

ние колхозов и создание совхозов, ликвидация МТС, попытки решить про-

блему продовольственного дефицита). Реформа управления и создание 

совнархозов (1957 г.). Социальная политика (повышение уровня жизни 

населения, массовое жилищное строительство, борьба с излишествами). 

СССР и научно-техническая революция (НТР), начало освоения кос-

моса (развитие науки и техники, космическая программа, запуск первого 

искусственного спутника Земли, первый полёт человека в космос – Ю.А. Га-

гарин). 

Итоги советской внешней и внутренней политики периода правления 

Н.С. Хрущёва: ошибки и противоречия. 

 

Вопрос 51. Советское государство в середине 1960-х – середине 

1980-х гг.: экономика, идеология, культура. 

Определение понятия «развитой социализм». Основные тенденции 

развития советского общества в годы правления Л.И. Брежнева. Выбор 

стратегии экономического развития. Реформа А.Н. Косыгина (1965 г.) 

и причины её провала. Особенности и противоречия экономической си-

стемы СССР: «договорная» экономика, повышение значения топливно-

энергетического (ТЭК) и военно-промышленного (ВПК) комплексов, рост 

благосостояния граждан и возникновение «теневой экономики». 

Л.И. Брежнев и концепция «развитого социализма». Раскол культур-

ного поля: официальная культура, неофициальная культура (диссидент-

ское движение, «самиздат», «тамиздат», развитие андеграундной куль-

туры), массовая культура (кино, телевидение, эстрада). 
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Основные направления внешней политики СССР в середине 1960-х – 

середине 1980-х гг. Отношения со странами Запада (гонка вооружений, кос-

мическая гонка). Региональные конфликты и война в Афганистане. СССР и 

страны социалистического лагеря («доктрина Брежнева»). Отношения 

СССР со странами Востока и странами «третьего мира». 

 

Вопрос 52. Перестройка в СССР в 1985–1991 гг. Содержание  

экономических и политических реформ. Новые тенденции  

в международных отношениях. 

Определение понятий «перестройка», «ускорение», «гласность», «но-

вое мышление». Причины и цели перехода к новому внутриполитическому 

курсу. Этапы и содержание экономических реформ (1985–1987 гг. – по-

пытка ускорения экономического развития; 1987–1989 гг. – курс на переход 

к рыночной экономике; 1990–1991 гг. – радикальные реформы, программа 

«500 дней»). Этапы и содержание политических реформ (1985–1987 гг. – 

начало политической либерализации; 1988–1990 гг. – радикальные изме-

нения политической системы; 1990–1991 гг. – кризис власти). Результаты 

экономических и политических реформ. Новоогарёвский процесс (1991 г.). 

Начало демонтажа СССР. 

Перестройка во внешней политике – «новое мышление». Договор 

СССР и США о ликвидации ракет малой и средней дальности (1987 г.). Вы-

вод советских войск из Афганистана (1988–1989 гг.). «Бархатные револю-

ции» в странах Восточной Европы (1989–1990 гг.). СССР и объединение Гер-

мании (1990 г.). Роспуск Организации Варшавского договора (1991 г.) и рас-

пад мировой социалистической системы. Итоги и историческое значение 

перестройки. 

 

Вопрос 53. Распад СССР: причины и геополитические последствия. 

Определение понятий «суверенитет», «парад суверенитетов». Сово-

купность причин, приведших к распаду СССР (экономические, политиче-

ские, социальные, внешнеполитические). Хронология и характеристика ос-

новных событий распада СССР (1988–1991 гг.): «парад суверенитетов», ре-

ферендум о сохранении СССР, выступление ГКЧП и его провал, приостанов-

ление деятельности КПСС, «Беловежские соглашения» о прекращении су-

ществования СССР и создании СНГ, отставка М.С. Горбачёва с поста прези-

дента СССР. Геополитические последствия распада СССР (для России, для 

бывших советских республик, для мира). 
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Вопрос 54. Становление новой Российской государственности.  

Политическое развитие России в 1990-е – 2000-е гг.: проблемы 

 и тенденции. 

Определение понятий «государство», «федерация», «президентская 

республика». Противостояние руководства СССР и РСФСР на завершающем 

этапе перестройки. Принятие Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР (1990 г.). Б.Н. Ельцин и его избрание на пост президента РСФСР 

(1991 г.). Выступление ГКЧП и его провал. «Беловежские соглашения» 

о прекращении существования СССР и создании СНГ (1991 г.). Подписание 

Федеративного договора (1992 г.). Политический кризис 1993 г. и воору-

жённое противостояние в Москве. Демонтаж советской системы государ-

ственного управления (роспуск Верховного Совета и Съезда народных де-

путатов РСФСР, упразднение местных органов советской власти). Принятие 

Конституции РФ 1993 г. и изменение политического устройства страны – 

формирование президентской республики. Президентские выборы 1996 г. 

Власть и финансово-промышленная олигархия (семибанкирщина). Власть 

и парламентская оппозиция. Досрочная отставка Б.Н. Ельцина с поста пре-

зидента РФ и её причины (1999 г.). 

Президентские выборы в России 2000 г. Избрание на пост президента 

РФ В.В. Путина и приоритеты его политического курса. Преодоление проти-

востояния правительства и парламентской оппозиции – рост устойчивости 

политической системы. Укрепление «вертикали власти» (создание феде-

ральных округов, разграничение властных полномочий федерального цен-

тра и регионов, приведение регионального законодательства в соответ-

ствие с федеральным). Нейтрализация финансово-промышленной олигар-

хии – «равноудаление» бизнеса от власти. Борьба с сепаратизмом и терро-

ризмом (восстановление конституционного порядка в Чечне, стабилизация 

ситуации на Северном Кавказе). Переизбрания В.В. Путина на пост прези-

дента РФ (2004, 2012, 2018, 2024 гг.). Конституционный референдум 2020 г. 

Особенности политической системы современной России. 

 

Вопрос 55. Социально-экономическое развитие России в 1990-е гг.:  

переход к рыночной экономике. 

Определение понятий «реформа», «шоковая терапия», «приватиза-

ция», «финансово-промышленная олигархия». Социально-экономическая 

ситуация в России накануне распада СССР. Становление новой Российской 

государственности и переход от советской директивно-плановой экономи-

ческой системы к рыночной экономике. «Шоковая терапия» – радикальные 
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экономические реформы правительства Б.Н. Ельцина – Е.Т. Гайдара в 1991–

1992 гг. (либерализация цен, либерализация внутренней и внешней тор-

говли, приватизация государственной собственности). Результаты и нега-

тивные последствия радикальных экономических реформ для российского 

общества 1990-х гг. (деиндустриализация и падение производства, рост 

безработицы, гиперинфляция, снижение уровня жизни большинства насе-

ления, демографический спад, имущественное расслоение, усиление соци-

альной напряжённости, рост организованной преступности, криминализа-

ция экономики и передел собственности). Экономический и финансовый 

кризис 1998 г. Правительство Е.М. Примакова (1998–1999 гг.) и стабилиза-

ция экономики. Назначение В.В. Путина председателем правительства РФ 

в 1999 г. Экономическое развитие России в начале XXI в. Политика обеспе-

чения экономического роста. 

 

Вопрос 56. Внешняя политика России в 1990-е – 2000-е гг. Проблемы 

формирования новой системы международных отношений. 

Определение понятий «внешняя политика», «международные отно-

шения», «однополярный мир», «многополярный мир». Распад СССР и фор-

мирование в 1990-е гг. однополярной модели мироустройства во главе 

с США и НАТО. 

Внешнеполитический курс России на сближение со странами Запада. 

Заключение между Россией и США договоров «СНВ-1» (1992 г.) и «СНВ-2» 

(1993 г.) о сокращении наступательных вооружений. Сотрудничество 

между Россией и НАТО: программа «Партнёрство во имя мира» (1994 г.), 

«Основополагающий акт Россия – НАТО» (1997 г.) и др. Вступление России 

в важнейшие западные международные организации: МВФ – Международ-

ный валютный фонд (1992 г.), МБРР – Международный банк реконструкции 

и развития (1992 г.), Совет Европы (1996 г.), G7 – «Большая семёрка» 

(1997 г.) и др. 

Югославский кризис и начало расширения НАТО на восток (1999 г.) 

как переломный момент взаимоотношений России с Западом. Военные ин-

тервенции США и НАТО в мире (Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия) и органи-

зация «цветных революций» на постсоветском пространстве (Грузия, Укра-

ина, Белоруссия, Казахстан) в начале XXI в. и позиция России. 

Отношения России со странами постсоветского пространства. Миро-

творческие миссии России в локальных конфликтах (Приднестровье, Абха-

зия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Таджикистан). Участие России в ин-
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теграционных процессах на постсоветском пространстве. СНГ – Содруже-

ство независимых государств (1991 г.). ОДКБ – Организация Договора о кол-

лективной безопасности (1992, 2002 гг.). Союзное государство России и Бе-

ларуси (1999 г.). Последовательное развитие экономической интеграции: 

Таможенный союз (1998 г.), ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообще-

ство (2000 г.), ЕЭП – Единое экономическое пространство (2004 г.), ЕАЭС – 

Евразийский экономический союз (2014 г.). 

Появление новых мировых «центров силы» (Индия, Китай, Турция 

и др.) в начале XXI в. Отказ России от односторонней ориентации на страны 

Запада и переход к многовекторной внешней политике по формированию 

модели многополярного мира и защите национальных интересов. Мировые 

интеграционные процессы с участием России: ШОС – Шанхайская организа-

ция сотрудничества (2001 г.), БРИКС (2006 г.) и его расширение. 
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Перечень исторических понятий и терминов 

 
Абсолютизм 

Автономизация 

Автономия 

Авторитаризм 

Аграрная реформа 

Аграрный вопрос 

Антанта 

Антигитлеровская коалиция 

Антикоминтерновский пакт 

Аракчеевщина 

 

БАМ 

Бандеровщина 

Барщина 

Баскак 

Беловежские соглашения 

Белые 

Блицкриг 

Блокада 

Большая тройка 

Большевики 

Бояре 

Боярская дума 

Бунташный век 

Буржуазия 

Буржуазно-демократическая революция 

 

Варяги 

Великая Отечественная война 

Великое посольство 

Вече 

Викинги 

Винная монополия 

Внешняя политика 

Внутренняя политика 

Военные поселения 
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Военный коммунизм 

Вольные хлебопашцы 

Восстание декабристов 

Восточные славяне 

Вотчина 

Временное правительство 

Временнообязанные крестьяне 

Всеобщая воинская повинность 

Всероссийский рынок 

Всероссийский съезд Советов 

Вторая мировая война 

Второй фронт 

Выкупные платежи 

 

Геноцид 

ГКЧП 

Гласность 

Государственная Дума 

Государственный Комитет Обороны 

Государство 

Гражданская война 

Губерния 

Губные старосты 

 

Дань 

Двоевластие 

Дворцовые перевороты 

Дворяне 

Деиндустриализация 

Декабристы 

Декларация прав народов России 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

Декрет о власти 

Декрет о земле 

Декрет о мире 

Демилитаризация 

Демократия 

Денацификация 
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Десталинизация 

Диктатура 

Диктатура пролетариата 

Доктрина Трумэна 

Дружина 

 

Европеизация 

Единое государство 

 

Жалованные грамоты 

 

Забастовка 

Западники 

Заповедные лета 

Земля и воля 

Земский староста 

Земский собор 

Земский участковый начальник 

Земства 

Земщина 

Золотой век дворянства 

Зубатовщина 

 

Идеология 

Избранная рада 

Империализм 

Империя 

Индустриализация 

Интервенция 

Иосифляне 

Историография 

Исторический источник 

История 

 

Кадеты 

Капитализм 

Капиталистический лагерь 

Карибский кризис 
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Киевская Русь 

Князь 

Коллегии 

Коллективизация 

Колониализм 

Колхоз 

Комбеды 

Коммунизм 

Консерватизм 

Конституционная монархия 

Конституция 

Контрреволюция 

Контрреформы 

Конфессия 

Концессия 

Концлагерь 

Кооперация 

Коренной перелом в войне 

Кормление 

Корниловский мятеж 

Космополитизм 

КПСС 

Красные 

Крепостное право 

Кровавое воскресенье 

Кронштадтский мятеж 

Кулачество 

Культ личности 

Культурная революция 

 

Ленд-лиз 

Летопись 

Либерализм 

Либеральные реформы 

Ликбез 

 

Манифест 17 октября 

Мануфактура 
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Марксизм 

Медный бунт 

Междоусобицы 

Меньшевики 

Местничество 

Министерская чехарда 

Мировая война 

Многопартийность 

Многополярный мир 

Модернизация 

Молниеносная война 

Монархия 

Монгольское иго 

Мюнхенский сговор 

Мятеж чехословацкого корпуса 

 

Народная воля 

Народники 

НАТО 

Научно-техническая революция 

Научно-технический прогресс 

Нацизм 

Национализация 

Национализация земли 

Национально-культурная автономия 

Национальный вопрос 

Негласный комитет 

Нестяжатели 

Новая экономическая политика 

Новейшее время 

Новое время 

Новое мышление 

Норманизм 

Норманны 

Нэпманы 

Нюрнбергский процесс 
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Оброк 

Общественно-политическая мысль 

Общественно-политическое движение 

Общественные классы 

Однополярный мир 

Оккупационный режим 

Оккупация 

Октябристы 

Октябрьская революция 

Ополчение 

Оппозиция 

Опричнина 

Организация Варшавского договора 

Отечественная война 

Отрезки 

Отруб 

Оттепель 

 

Парад суверенитетов 

Парламентская республика 

Партизанское движение 

Партизаны 

Патриотизм 

Первая мировая война 

Первая русская революция 

Первобытное общество 

Перестройка 

Период застоя 

Периодизация 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

План «Барбаросса» 

План Маршалла 

Повесть временных лет 

Подпольное движение 

Подпольщики 

Подушная подать 

Пожилое 

Политика мирного сосуществования двух систем 
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Политика умиротворения агрессора 

Политическая партия 

Политическая раздробленность 

Поместье 

Право наций на самоопределение 

Президентская республика 

Приватизация 

Приказы 

Продналог 

Продовольственная диктатура 

Продотряды 

Продразвёрстка 

Пролетариат 

Промышленная революция 

Промышленный переворот 

Просвещение 

Просвещенный абсолютизм 

Пятилетка 

 

Рабочий вопрос 

Рабочий класс 

Развитой социализм 

Раскулачивание 

Распад колониальной системы 

Реабилитация 

Революционные демократы 

Революция 

Регулярная армия 

Рекрутские наборы 

Религия 

Репарации 

Республика 

Реформа 

Романовы 

Русская правда 

Рюриковичи 
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Самодержавие 

Самозванство 

Семибоярщина 

Сенат 

Сепаратный мир 

Синод 

Славянофилы 

Служба по отечеству 

Служба по прибору 

Смутное время 

Соборное уложение 

Совет экономической взаимопомощи 

Советская власть 

Советы 

Совнархозы 

Соляной бунт 

Сословия 

Сословно-представительная монархия 

Социал-демократы 

Социализация земли 

Социализм 

Социалистический лагерь 

Социалистическое соревнование 

Средневековье 

СССР 

Стахановское движение 

Стачка 

Стоглав 

Страны социалистической ориентации 

Стрельцы 

Стяжатели 

Суверенитет 

Судебник 

 

Табель о рангах 

Теория естественного права 

Теория общественного договора 

Теория официальной народности 
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Теория русского социализма 

Третьеиюньская монархия 

Триумфальное шествие советской власти 

Тройственный союз 

Трудодень 

Удельное княжество 

Уложение о службе 

Уложенная комиссия 

Урбанизация 

Урочные лета 

Усобицы 

Учредительное собрание 

Фашизм 

Февральская революция 

Федерализация 

Федерация 

Феодализм 

Феодальная раздробленность 

Финансово-промышленная олигархия 

Холодная война 

Христианство 

Хутор 

Целинные земли 

Централизация 

Централизованное государство 

Церковный раскол 

Черносотенцы 

Четверной союз 

Шоковая терапия 

Эвакуация 

Экспансия 



 

Экспроприация 

Эсеры 

Юрьев день 

Язычество 

Ярлык 

Ярмарка 
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Учебники по истории России для неисторических  

специальностей и направлений подготовки 
 

1. История России: учебник для вузов / под ред. Ю.А. Петрова. – М.: Наука, 

2024. – 521 с. 

2. История России: учебник для вузов: в 2 частях [направление подготовки 

«Инженерное дело»] / под ред. Ю.А. Петрова. – М.: Наука, 2024. – 586 с. 

3. История России: учебник для вузов: в 2 частях [направление подготовки 

«Культура»] / под ред. Ю.А. Петрова. – М.: Наука, 2024. – 622 с. 

4. История России: учебник для вузов: в 2 частях [направление подготовки 

«Медицина»] / под ред. Ю.А. Петрова. – М.: Наука, 2024. – 590 с. 

5. История России: учебник для вузов: в 2 частях [направление подготовки 

«Образование»] / под ред. Ю.А. Петрова. – М.: Наука, 2024. – 594 с. 

6. История России: учебник для вузов: в 2 частях [направление подготовки 

«Сельское хозяйство»] / под ред. Ю.А. Петрова. – М.: Наука, 2024. – 590 с. 

7. История России: учебник для вузов: в 2 частях [направление подготовки 

«Транспорт»] / под ред. Ю.А. Петрова. – М.: Наука, 2024. – 594 с. 
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