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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «История» призвана дать студентам современное и цело-

стное представление об основных этапах и содержании истории России        

в контексте мирового исторического процесса. 

В ходе изучения курса студенты развивают способность понимать ис-

торическую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

осознать основные проблемы истории России в органической взаимосвязи 

с мировой историей, проанализировать общее и особенное в отечественной 

истории, что позволит определить место российской цивилизации во все-

мирно-историческом процессе. Изучение истории имеет большое воспита-

тельное значение, так как приобщает к социальному опыту, духовным           

и нравственным ценностям, пробуждает интерес к общественным и научным 

проблемам, системе ценностных ориентаций, содействующих гражданско-

му становлению. 

Плодотворное изучение курса невозможно без самостоятельной работы 

студентов. Умение работать с информацией становится мерилом уровня 

развития современного человека. Образованный человек должен уметь  

самостоятельно находить необходимые сведения и аргументировать свою 

позицию. Авторы учебно-методического пособия ставят цель – помочь 

студентам в организации самостоятельной работы, что имеет немаловаж-

ное значение для эффективности учебного процесса. Пособие может слу-

жить подспорьем как в процессе учебы, так и при подготовке к зачетам        

и экзаменам. 
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1. ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ» 
 

1. Место истории в системе наук. Предмет исторической науки. Сущ-

ность, формы, функции исторического знания. Теория и методология ис-

торической науки. Понятие и классификация исторического источника. 

История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и осо-

бенное. Отечественная историография в прошлом и настоящем. 

2. От Древней Руси к великому княжеству Московскому VIII–XV вв.: 

особенности становления русской государственности. Античное наследие 

в эпоху Великого переселения народов. Проблемы славянского этногенеза. 

Возникновение древнерусского государства – Киевской Руси. Древняя 

Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Социально-экономи-

ческий строй Киевской Руси. Принятие христианства. «Русская правда». 

Социально-политические изменения в русских землях в XII–XV вв. 

Борьба с натиском Запада и Востока. Русь и Орда: проблема взаимовлия-

ния. Распространение ислама. Великое княжество Литовское и русские 

земли. 

3. Складывание основ национальных государств в Западной Европе              

и России. Внутренние и внешнеполитические изменения в жизни русских 

земель и их влияние на цивилизационный выбор между Востоком и Запа-

дом. Борьба Москвы за лидерство в восточно-европейской политике. Ос-

вобождение от вассальской зависимости Золотой Орды и завершение обра-

зования Московского государства. Формирование самодержавия. Иван III. 

Россия XVI в. Иван IV Грозный и поиск альтернативных путей социально-

политического развития. Реформы 50-х гг. XVI в. Оформление политиче-

ского деспотизма. Складывание великорусской, украинской и белорусской 

народностей. 

Смутное время, его причины, сущность. Начало династии Романовых. 

Соборное уложение (1649). Усиление централизованного государства и 

возрастание его роли. Нижневолжский край в конце ХVI – начале ХVII вв. 
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4. XVIII в. – век модернизации и просвещения. Российская империя: 

государственное устройство, характер и специфика политического, эконо-

мического, социокультурного развития. Наследие Петра I и «эпоха двор-

цовых переворотов». Просвещенный абсолютизм в России: его особенно-

сти, содержание и противоречия. Царицын в XVIII веке. 

5. Геополитические условия развития России в эпоху Нового времени. 

Эволюция форм собственности на землю. Крепостное право. Становление 

индустриального общества в России: общее и особенное. Реформы и ре-

форматоры в России. Общественная мысль и особенности общественного 

движения России в ХIХ в. Источники социализма в России. Русская куль-

тура и ее вклад в мировую культуру. 

6. Мир и Россия в начале XX в. Объективная потребность индустри-

альной модернизации России. Российские реформы в контексте общеми-

рового развития. Политические партии России: генезис, классификация, 

программы, тактика. Царицын в первое десятилетие XX века. 

7. Кризис европейской цивилизации. Россия в условиях Первой миро-

вой войны и общенационального кризиса. Великая российская революция: 

февраль- октябрь 1917 г. Октябрьский переворот. Становление советской 

государственности. Гражданская война и интервенция. Российская эмиг-

рация. Царицын в 1917–1920 гг. Современная историография о причинах, 

содержании и последствиях общенационального кризиса и революциях            

в России.  

8. Социально-экономическое развитие страны в 1920–30-е гг. Новая 

экономическая политика (нэп). Формирование однопартийного политиче-

ского режима. Образование СССР. Борьба в руководстве большевиков по 

вопросам развития страны. Режим личной власти Сталина. Форсированное 

строительство социализма: советский вариант модернизации. Культурная 

жизнь страны. Внешняя политика. Царицын в 1920–30-е годы. 

9. СССР и мир накануне и в начальный период Второй мировой войны. 

Вторая мировая война и Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  
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Страны антигитлеровской коалиции. Решающий вклад советского на-

рода в разгром фашизма. Потсдамская конференция об итогах войны и по-

слевоенном устройстве мира. СССР – вторая сверхдержава мира. Сталин-

градская область в годы войны. 

10. СССР (Россия) и мир во второй половине XX в. Развитие СССР            

в послевоенные годы. Конфронтация двух сверхдержав: холодная война. По-

пытка осуществления политических и экономических реформ. Н. С. Хрущев: 

парадоксы личности. Начало либерализации административной системы. 

«Оттепель» в духовной сфере. Октябрь 1964 г. – отставка Н. С. Хрущева          

и смена политического курса. НТР и ее влияние на ход общественного разви-

тия. СССР в 1960–80-е гг.: нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз в 1985–1991 гг. «Перестройка»: причины, замысел, 

основные этапы. М. С. Горбачев. ГКЧП 1991 г. Распад СССР. Октябрьские 

события в 1993 г. Конституция РФ 1993 г. – переход к новой модели обще-

ственного развития. 

11. Россия и мир в начале XXI века. Россия на пути радикальной соци-

ально-экономической модернизации – от Б. Н. Ельцина до В. В. Путина. 

Наука, образование, культура в рыночных условиях. Национальные инте-

ресы России в современном мире. Внешнеполитическая деятельность в но-

вых геополитических условиях. Глобализация общественных процессов. 

Международный терроризм. Формирование нового миропорядка. 

 
 

2. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ИСТОРИИ 
 

Семинарские занятия – одна из важнейших форм учебного процесса                 

по курсу истории. На семинары выносятся наиболее важные и сложные во-

просы, без знания которых ориентироваться в истории невозможно. Поэто-

му главным условием усвоения курса является тщательная подготовка сту-

дента к каждому семинару. Данное учебно-методическое пособие рассчита-

но на студентов дневного обучения. Они содержат узловые вопросы, 
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основные понятия, темы докладов и списки литературы, что облегчает под-

готовку к семинарским занятиям, помогает овладеть не только знанием оте-

чественной истории, но и пониманием мирового исторического процесса. 

Каждый студент должен перед семинаром прочитать соответствующий 

раздел в учебнике и в конспектах лекций. Следует помнить, что учебник – 

научный текст, адаптированный к образовательному уровню студента. 

Студенты могут подготовить дополнительные доклады по предложенным 

темам. Над докладом следует работать самостоятельно, используя не-

сколько источников знаний. Рекомендуемая литература даст возможность 

подготовить любой вопрос и удовлетворить личный интерес в понимании 

интереснейшей истории нашего государства. Можно скачать к семинару из 

Интернета статьи из исторических журналов «Вопросы истории», «Рос-

сийская история», «Новая и новейшая история», «Родина», «Военно-

исторический журнал», автореферат чьей-либо диссертации или специальное 

научное исследование, предварительно убедившись, что понятны все слова 

и рассуждения в тексте. Необходимой частью подготовки к семинару явля-

ется конспектирование. Ведение записей способствует превращению чте-

ния в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память. У студента, систематически ведущего конспекты, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 

 
Тематический план семинарских занятий 

Тема практического занятия 
Обем / 

час. 
Образование и развитие Древнерусского государства. Русь между Востоком и 
Западом (IX–XIII вв.) 2 

Образование и развитие Российского централизованного государства в XIV–
XVII вв. 

2 

Россия в XVIII веке – веке модернизации и просвещения. Рождение многона-
циональной евразийской империи 

2 

Россия и мир в XIX веке. Буржуазные реформы второй половины столетия 2 
Россия в эпоху войн и революций начала XX века 2 
Социально-экономические преобразования в СССР в 20–30-е годы 2 
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II Мировая война и Великая Отечественная война Советского Союза 1941–
1945 гг. 

2 

СССР (Россия) и мир во второй половине XX – начале XXI вв. 2 
ИТОГО 16 
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7. Бобровников, В. Г. Коллективизация в СССР: документы и материалы о полити-

ке раскулачивания в Нижневолжском крае: учеб. пособие / В. Г. Бобровников; Волг-

ГТУ. – Волгоград, 2018. – 95 с. 

8. Бобровников, В. Г. Контрольные работы по истории: учеб. пособие / В. Г. Боб-

ровников, О. И. Ситникова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2017. – 95 с. 
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9. Ситникова, О. И. Планы семинарских занятий по истории: метод. рекомендации/ 

сост. О. И. Ситникова, Е. В. Ануфриева, И. Н. Наумов; ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 

32 с. 

10. Наумов, И. Н. Русские земли и степное Поволжье в VIII–XV вв.: учебное посо-

бие / И. Н. Наумов, О. И. Ситникова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 72 с. 

 
 

Т е м а  1  
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА.  

РУСЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ (IX–XIII вв.) 
 

1. Ранняя этническая история евразийских народов. 

2. Восточные славяне: происхождение, расселение, общественный 

строй, занятия, обычаи, верования. 

3. Предпосылки образования древнерусского государства. 

4. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси. 

5. Христианизация Руси и ее значение. 

6. Русь и Золотая Орда. Отпор крестоносцам. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: этногенез, славяне, индоевропейская язы-

ковая семья, род, племя, государство, цивилизация, типы цивилизаций, со-

циально-экономическая формация, типы формаций, исторический источ-

ник, формы государственного устройства, «военная демократия», респуб-

лика, монархия, вече, язычество, полюдье, норманнская теория, христиан-

ство, монголо-татарское нашествие, отражение натиска шведских и немец-

ких крестоносцев. 

 
ДОКЛАДЫ: 

1. Кто такие индоевропейцы: их родина и расселение на евразийском 

пространстве?  

2. Версии происхождения слова «Русь». 

3. Портретный ряд древнерусских князей, их персональный вклад             

в развитие общественно-политических структур государства. 
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4. Вече и его полномочия. 

5. Норманнская теория образования Киевского государства. 

6. Роль, статус и специфика развития древнерусского города. 

7. Киевская Русь и Западная Европа: общее и своеобразное. 

8. Киевская Русь и Византия. 

9. Киевская Русь и ее соседи. 

10. Золотая Орда как тип цивилизации. 

11. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества. 

12. История и политическая судьба Галицко-Волынского княжества. 

13. Новгородская боярская республика. 

14. Культура Руси XII – первой половины XIII вв. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Горский, А. А. Русские земли в XII–XIV вв.: Пути политического развития /       

А. А. Горский. – М., 1996. 

2. Горский А. А. Государство или конгломерат конунгов? Русь в первой половине    

X века / А. А. Горский // Вопросы истории. – 1999. – № 8. 

3. Греков, И. Б. Мир истории: русские земли в XIII–XV вв. / И. Б. Греков,              

Ф. Ф. Шахмагонов. – 2-е изд. – М., 1988. 

4. Гумилев, Л. Н. Конец и вновь начало: популярные лекции по народоведению /   

Л. Гумилев. – М.: 2008. 

5. Думин, С. В. «Откуда есть пошла Русская земля?» / С. В. Думин, А. А. Турилов // 

История Отечества: Люди, идеи, решения: очерки истории России IX – начала XX вв. – 

М., 1991. 

6. Кабаченко, А. П. Престолонаследие в Древней Руси. Вторая половина IX – сере-

дина XI в. / А. П. Кабаченко // Вопросы истории. – 2009. – № 12. 

7. Кирпичников, А. Н. Ледовое побоище 1242 г.: Новое осмысление / А. Н. Кирпич-

ников // Вопросы истории. – 1994. – № 5. 

8. Кривошеев, Ю. В. Русь и монголы: Исследования по истории Северо-Восточной 

Руси в XII–XIV вв. / Ю. В. Кривошеев. – СПб., 2000. 

9. Новосельцев, А. П. Древнерусское государство и его правитель / А. П. Новосель-

цев // Вопросы истории. – 1991. – № 2–3. 



12 

10. Рыбаков, Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. Происхождение 

Руси и становление ее государственности / Б. А. Рыбаков. – М., 2014. 

11. Скрынников, Р. Г. Русь в IX–XVII вв. / Р. Г. Скрынников. – СПб., 1999. 

12. Трубачев О. В. Этногенез и культура древних славян / О. В. Трубачев. – М., 1991.. 

13. Царевский, А. А. Значение православия в жизни и исторической судьбе России / 

А. А. Царевский. – Л., 1991. 

 
 

Т е м а  2  
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

РОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В XIV–XVII ВВ. 
 

1. Предпосылки образования российского централизованного государства. 

2. Московское княжество XIV–XV вв.: факторы социально-полити-

ческого развития. Иван III и Василий III. 

3. Иван IV Грозный: реформы и опричнина. Становление самодержавия. 

4. Смута начала XVII века как кризис государственности и общест-

венных ценностей. 

5. Социально-экономическое и политическое развитие России XVII в. 

Основные формы феодального землевладения и их эволюция. Возникнове-

ние мануфактур и начало складывания единого внутреннего рынка. 

Оформление крепостного права. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: «бунташный» век, крестьянские войны, 

ближняя дума, бояре, боярская дума, династический кризис, земщина, иго, 

ярлык, ясак, иосифляне и нестяжатели, кормления, крепостное право, ману-

фактура, местничество, никониане, опричнина, самодержавие, служилые лю-

ди, сословно-представительная монархия, средневековье, староверы, стрель-

цы, теория «Москва – третий Рим», централизованное государство, церков-

ный раскол, Соборное уложение, Земский Собор. 

 

ДОКЛАДЫ: 

1. «Московская династия»: Иван Калита, Дмитрий Донской и их роль в 

собирании русских земель. 
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2. Куликовское сражение и его отражение в национальном самосознании. 

3. Историко-политический портрет Ивана III. 

4. Византийский фактор в формировании единого русского государст-

ва, его идеологии и атрибутики. 

5. Личность Ивана Грозного: мнения и оценки. 

6. Опричнина: ее природа и политический смысл в исторической лите-

ратуре. 

7. Внешняя политика Ивана Грозного: направления, идейно-полити-

ческая ориентация, результативность. 

8. Политическая полемика между Иваном IV и Андреем Курбским. 

9. Идеи преобразования России в сочинениях И. Пересветова. 

10. Взаимоотношения власти и церковной организации. Стоглав. 

11. Московское государство XVI–XVII веков в записках иностранных 

путешественников. 

12. Ливонская война: столкновение культур Запада и Востока. 

13. Дискуссии о монастырском землевладении (Нил Сорский и Иосиф 

Волоцкий). 

14. Самозванчество как историческое явление. 

15. Исторические портреты деятелей «Смуты» (Б. Годунов, Лжедмит-

рии I и II, В. Шуйский, патриарх Гермоген, Д. Пожарский, К. Минин). 

16. Первые Романовы на престоле. Цари и патриархи. 

17. Земские соборы: причины неуспеха парламентаризма в Москов-

ском государстве. 

18. «Сословно-представительная» монархия как тип самодержавного 

правления. 

19. А. Ордин-Нащокин и князь В. Голицын как государственные дея-

тели. 

20. Василий Шуйский и идея конституционного управления. 

21. Характер и исторический смысл социальных движений XVII века. 
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22. Направления внешней экспансии середины XVII века: Балтийское 

или Черное море? 

23. Военные реформы XVII века. 

24. Соборное уложение 1649 г.: компромисс на полтора столетия. 

25. Земский Собор 1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. Воссоединение 

Украины с Россией. 

26. Крепостное право – фактор социального протеста русского кресть-

янства. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бычкова, М. Е. Русское государство и Великое княжество Литовское с конца XV в. 

до 1569 г.: Опыт сравнительно-исторического изучения / М. Е. Бычкова. – М., 1996. 

2. Горский, А. А. К вопросу о причинах «возвышения» Москвы / А. А. Горский // 

Отечественная история. – 1997. – № 7. 

3. Гумилев, Л. Н. От Руси к России / Л. Н. Гумилев. – М., 2020. 

4. Иванов, А. А. Безопасность Московского царства в правление Ивана Грозного / 

А. А. Иванов // Вопросы истории. – 2009. – № 9. 

5. Ильин, В. В. Объединение русских земель под эгидой Москвы, образование на-

ционального централизованного государства в XIV–XV вв. / В. В. Ильин, А. С. Ахне-

зер, А. С. Панарин // Реформы и контрреформы в России. – М., 1996. 

6. Кобрин, В. Б. Смутное время – утраченные возможности / В. Б. Кобрин // История 

Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начала XX вв. – М., 1991. 

7. Поздеева, И. В. Первые Романовы и царистская идея (XVII в.) / И. В. Поздеева // 

Вопросы истории. – 1996. – № 1. 

8. Политов, В. В. Влияние монголо-татарского ига на Древнерусское государство в 

дореволюционной историографии / В. В. Политов // Вопросы истории. – 2016. – № 2. 

9. Синицына, Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой кон-

цепции (XV – XVI вв.) / Н. В. Синицына. – М., 1998. 

10. Скрынников, Р. Г. Третий Рим / Р. Г. Скрынников. – СПб., 1994. 

11. Соловьев, К. А. Власть Московского государя во второй половине XV в.: офи-

циальная позиция / К. А. Соловьев // Вопросы истории. – 2012. 

12. Шмидт, С. О. Россия Ивана Грозного / С. О. Шмидт. – М., 1999. 
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13. Янов, А. Л. Россия у истоков трагедии. 1462–1584: Заметки о природе происхо-

ждения русской государственности / А. Л. Янов. – М., 2001. 

 
 

Т е м а  3  
РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ – ВЕКЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

1. Россия на рубеже XVII–ХVIII вв. Предпосылки и начало преобразо-

ваний Петра I. 

2. Преобразования Петра I: направления сущность, значение. 

3. Эпоха дворцовых переворотов: причины и источники политической 

нестабильности. Фаворитизм. 

4. Просвещенный абсолютизм Екатерины II и его социальная сущ-

ность. Внутренняя и внешняя политика России. 

5. Политическая реакция конца XVIII века. Правление Павла I. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: Великое посольство, Северная война, 

гвардия, лейб-гвардия, Сенат, Священный Синод, городская дума, губер-

ния, единонаследие, империя, коллегии, черносошные крестьяне, мещане, 

период дворцовых переворотов, бироновщина, фаворитизм, Эпоха Про-

свещения, просвещенный абсолютизм, благотворительность, рекрутская 

повинность,  Уложенная комиссия, секуляризация, русско-турецкие войны, 

полководец А. В. Суворов и его «Наука побеждать», адмирал Ф. Ф. Уша-

ков и победы Черноморского флота России, Новороссия, пугачевщина, на-

учные экспедиции Императорской Академии наук, исследователи-

энциклопедисты. 

 

ДОКЛАДЫ: 

1. Петровские реформы: движение на Запад или на Восток? 

2. Предпосылки и условия развития науки, культуры и искусства в пет-

ровскую эпоху. 
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3. Дворцовые перевороты XVIII века, их социально-политическая сущ-

ность и последствия. 

4. Конституционные проекты XVIII века. 

5. М. В. Ломоносов и идеологические основания империи. 

6. Екатерина Великая и изменившаяся Россия. 

7. Великие полководцы России второй половины XVIII века. 

8. Развитие российской культуры и науки во второй половине XVIII в. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Анисимов, Е. В. Россия в XVIII – первой половине XIX века / Е. В. Анисимов,   

А. Б. Каменский. – М., 1994. 

2. Анисимов, Е. В. Россия в середине XVIII века: Борьба за наследие Петра /           

Е. В. Анисимов. – М., 1996. 

3. Анисимов, Е. В. Императорская Россия: XVIII век / Е. В. Анисимов. – СПб., 2000. 

4. Безвременье и временщики: Воспоминания об эпохе дворцовых переворотов. 

1720–1760-е гг. – Л., 1996. 

5. Брикнер, А. Г. История Петра Великого / А. Г. Брикнер. – М., 2002. 

6. Буганов, В. Н. Екатерина II / В. Н. Буганов // Вопросы истории. – 1994. – № 11. 

7. Головатенко, А. Екатерина Великая / А. Головатенко. – М., 1999. 

8. Калинский, А. М. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация / 

А. М. Калинский. – М., 1999. 

9. Каменский, А. Б. «Под сенью Екатерины...». Вторая половина XVIII века /                

А. Б. Каменский. – СПб., 1992. 

10. Медушевский, А. Н. Утверждение абсолютизма в России: сравнительно-

историческое исследование / А. Н. Медушевский. – М., 1994. 

11. Омельченко, Н. А. Кризис традиционной системы государственной службы в 

Русском государстве конца XVII в. и предпосылки реформ Петра Великого /                   

Н. А. Омельченко // Вопросы истории. – 2020. – № 8. 

12. Павленко, Н. И. Страсти у трона: История дворцовых переворотов / Н. И. Пав-

ленко. – М., 1996. 

13. Павленко, Н. И. Екатерина Великая / Н. И. Павленко. – М., 2000. 

14. Павленко, Н. И. Петр Великий / Н. И. Павленко. – М., 2003. 

15. Формирование территории Российского государства. XVI – начало XX в. (гра-

ницы и геополитика) / под ред. Е. П. Кудрявцевой. – 2-е изд., испр. – М., 2017. 
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Т е м а  4  
РОССИЯ В XIX ВЕКЕ. 

БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ СТОЛЕТИЯ 
 

1. Россия в царствование Александра I: эволюция государственно-

политической, правовой и социально-экономической систем. М. М. Спе-

ранский. 

2. Отечественная война 1812 г. 

3. Формирование дворянской оппозиции: причины, эволюция, идейные   

основы декабризма. 

4. Александр II – человек, политик и реформатор. Причины и содержа-

ние Крестьянской реформы 1861 г. 

5. Буржуазные реформы 60–70-х годов XIX века (земская, судебная ре-

формы, реформа просвещения, военная реформа). 

6. Александр III. Контрреформы 1880 – начала 1890-х гг. и их влияние           

на эволюцию политического режима. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: аракчеевщина, военные поселения, воль-

ные хлебопашцы, восточный вопрос, государственный совет, декабристы, 

духовенство, жандармерия, западничество и славянофильство, разночин-

цы, земское движение, казачество, купечество, министерства, народниче-

ство, «хождение в народ», оппозиция, буржуазия, пролетариат, промыш-

ленная революция, нечаевщина, революционный террор, народовольцы, 

контрреформы. 

 

ДОКЛАДЫ: 

1. Александр I. Путь к конституции или легитимизм. 

2. Декабристы: освободительное движение или дворцовый переворот. 

3. Николай I. «Сорок тысяч столоначальников». 

4. Общественное движение в России 1830-40-х гг. Спор о путях раз-

вития. 
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5. Россия и Северный Кавказ. 

6. Освобождение крестьян: кому это выгодно? 

7. Пореформенное развитие русского дворянства. 

8. Русский утопический (народнический, крестьянский) социализм. 

9. Деятели революционного народничества. 

10. Марксизм в освободительном движении в России конца XIX века. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Великие реформы в России: 1856–1874. – М., 1992. 

2. Ганелин, Р. Ш. Власть и реформы: от самодержавия к современной России /       

Р. Ш. Ганелин. – СПб., 1995. 

3. Глоханов, А. «Русский Бисмарк»: (о государственной деятельности С. Ю. Витте, 

1849–1915) / А. Глоханов // Родина. – 1996. – № 2. 

4. Девятов, С. В. Новый взгляд на отечественную политическую историю послед-

ней трети ХХ века / С. В. Девятов // Вопросы истории. – 2020. – № 1. 

5. Ильин, В. В. Реформы в России: западные модели и русский опыт / В. В. Ильин // 

Отечественная история. – 1996. – № 2. 

6. Либерализм в России. – М., 1996. 

7. Мироненко, С. В. Николай I // Российские самодержавцы. 1810–1917 / С. В. Ми-

роненко. – М., 1993. 

8. Писарькова, Л. Ф. Развитие местного самоуправления в России до Великих ре-

форм: обычай, повинность, право / Л. Ф. Писарькова // Отечественная история. – 2001. – 

№ 3. 

9. Покровский, Ф. И. Кавказские войны и имамат Шамиля / Ф. И. Покровский. – 

М., 2000. 

10. Реформы и контрреформы в истории России. – М., 1996. 

11. Русский консерватизм XIX столетия: Идеология и практика. – М., 2000. 

12. Сахаров, А. Н. Александр I / А. Н. Сахаров. – М., 1998. 

13. Щербакова, Е. И. «Революционный радикализм в России: век девятнадцатый» / 

Е. И. Щербакова, А. А. Левандовский // Вопросы истории. – 2001. – № 2. 

14. Эйдельман, Н. Я. Удивительное поколение. Декабристы: лица и судьбы /          

Н. Я. Эйдельман. – СПб., 2001. 

 



19 

Т е м а  5  
РОССИЯ В ЭПОХУ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие России на рубе-

же веков. 

2. Специфика формирования партийной структуры в России начала ХХ в. 

3. Революция 1905–1907 гг. Деятельность I и II Государственной думы. 

4. Столыпинская аграрная реформа. 

5. Россия в условиях I Мировой войны и общенационального кризиса. 

6. Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Установле-

ние двоевластия. Позиции политических партий. 

7. Кризисы Временного правительства. Попытка военного переворота 

(«корниловщина») и ее политические последствия. 

8. Общенациональный кризис осени 1917 г.: экономический кризис; 

рост социальной напряженности в обществе; разложение армии; карди-

нальное изменение расстановки политических сил. 

9. Вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд 

Советов и его итоги. Первые социально-экономические мероприятия 

Советской власти. 

10. Гражданская война и военная интервенция. «Военный коммунизм»: 

идеология, политика, экономика. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: абсолютная монархия, буржуазно-

демократическая революция, Государственная Дума, «Булыгинская дума», 

зубатовщина, парламентаризм, Третьеиюньский государственный перево-

рот (третьеиюньская монархия), Тройственный союз, Антанта, черта осед-

лости, большевики, меньшевики, эсеры, кадеты, октябристы, многопар-

тийность, Временное правительство, двоевластие, Учредительное собра-

ние, декреты, пролетарская революция, сепаратный мир, «белые», 

«красные», «военный коммунизм», «полицейский социализм», «продо-

вольственная диктатура», аграрная реформа, белый и красный террор, во-
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енно-полевые суды, военно-промышленные комитеты, гражданская война, 

добровольческая армия, интервенция, корниловщина, наркоматы, нацио-

нализация, национальный вопрос, отруб, хутор, чересполосица, продотря-

ды, продразверстка, социализация земли. 

 

ДОКЛАДЫ: 

1. Программа индустриализации С. Ю. Витте. 

2. Российский парламентаризм: общая характеристика деятельности 

Государственных дум, отношение общественного мнения. 

3. Манифест 17 октября 1905 г. и появление многопартийности. 

4. Проблема выбора исторического пути России в партийной борьбе. 

5. «Прогрессивный блок» в IV Государственной Думе, результаты его 

деятельности. 

6. Аграрный кризис в России конца XIX – начала XX вв.: причины          

и формы проявления. 

7. Первая мировая война: общество и власть. 

8. Эволюция российской политической системы 1905–1917 гг. 

9. Политические портреты лидеров политических партий: В. И. Ленин, 

Г. В. Плеханов, П. Н. Милюков, В. М. Чернов, А. И. Гучков, В. М. Пуриш-

кевич. 

10. Октябрь 1917 г. – закономерность или случайность? 

11. Влияние Октябрьской революции на судьбу страны и мира. 

12. Первые декреты советской власти и их реализация. 

13. Л. Д. Троцкий и формирование РККА. 

14. Политика «военного коммунизма». 

15. Белое движение в России: причины возникновения, идеология, 

причины поражения. 

16. Брестский мир: ошибка или необходимость? 

17. А. Ф. Керенский – «первая любовь России». Политик и человек. 

18. Разгон Учредительного Собрания и его политические последствия. 
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19. Формирование однопартийной политической системы: предпосыл-

ки, особенности и последствия. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бердяев, Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. – М., 1990. 

2. Булдаков, В. П. Природа и последствия революционного насилия / В. П. Булда-

ков. – М., 1997. 

3. Ватлин, А. Ю. Международная стратегия большевизма на исходе первой миро-

вой войны / А. Ю. Ватлин // Вопросы истории. – 2008. – № 3. 

4. Войтиков, С. С. Эволюция командного состава Красной Армии в 1919–1921 гг. 

по документам Л. Д. Троцкого / С. С. Войтиков // Вопросы истории. – 2015. № 10. 

5. Волкогонов, Д. А. Ленин: политический портрет / Д. А. Волкогонов. – М., 1994. 

6. Данилов, Ю. Н. На пути к крушению. Очерки последнего периода Российской 

монархии / Ю. Н. Данилов. – М., 2000. 

7. Демин, В. А. Государственная дума в России (1906–1917): механизм функциони-

рования / В. А. Демин. – М., 1996. 

8. Деревня в начале века: революция и реформы: сб. статей. – М., 1995. 

9. Иоффе, Г. Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов / Г. Иоффе. – М., 

1995. 

10. Лобанова, Е. В. Петр Столыпин: эволюция экономических взглядов / Е. В. Ло-

банова // Экономическая история. Реформы и реформаторы. – М., 1995. 

11. Медушевский, А. Н. Причины крушения демократической республики в России 

1917 года / А. Н. Медушевский // Отечественная история. – 2007. – № 6. 

12. Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории. – М., 1994. 

13. Политические партии России в первой трети ХХ в.: энциклопедия. – М., 1996. 

14. Рабинович, А. Большевики приходят к власти: революция 1917 г. в Петрограде / 

А. Рабинович. – М., 1997. 

15. Юдин, Е. Е. Император Николай II в восприятии русской аристократии. 1894–

1914 гг. / Е. Е. Юдин // Вопросы истории. – 2014. – № 3. 

16. Христофоров, И. А. Момент истины? Первая российская революция и кресть-

янский вопрос / И. А. Христофоров // Российская история. – 2016. – № 4. 
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Т е м а  6  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

В СССР В 20–30-е годы XX ВЕКА 
 

1. Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале 

1920-х гг. От политики «военного коммунизма» к НЭПу. 

2. Образование СССР. Борьба вокруг проектов объединения. Основные 

принципы организации Союза. От федерализма к унитарности. 

3. Социально-экономические преобразования 1930-х гг.: индустриали-

зация, коллективизация и «культурная революция». 

4. Формирование режима личной власти Сталина. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: НЭП, продналог, «двадцатипятитысячни-

ки», автономизация, артель, ГОЭЛРО, ГУЛАГ, депортация, диктатура про-

летариата, индустриализация, пятилетка, коллективизация, колхоз, концес-

сия, кооперативы, культ личности, культурная революция, ликбез, номенк-

латура, репрессии, тоталитаризм, троцкизм, унитарность, федерализм. 

 

ДОКЛАДЫ: 

1. Конституция СССР 1924 года. 

2. Политическое развитие страны в 1920-е гг.: коммунистическая пар-

тия; общественные организации и профсоюзы, госаппарата. 

3. Борьба в Политбюро в 1920-е гг. Оппозиция и ее лидеры. 

4. Дискуссии второй половины 1920-х гг. об источниках, задачах и ме-

тодах индустриализации СССР: предложения Г. М. Кржижановского,           

В. В. Куйбышева, Л. Д. Троцкого и Н. И. Бухарина. 

5. Мотивация труда в годы индустриализации: трудовой энтузиазм, 

соцсоревнование, стахановское движение, сфера принудительного труда, 

ГУЛАГ. 

6. Социальное развитие СССР в годы первых пятилеток. 
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ЛИТЕРАТУРА: 

1. Байбаков, С. А. История образования СССР: итоги и перспективы изучения /     

С. А. Байбаков. – М, 1997. 

2. Валентинов, Н. В. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти 

В. И. Ленина / Н. В. Валентинов. – М., 1991. 

3. Жигальцова, Л. В. Политическая кухня И. В. Сталина / Л. В. Жигальцова // Во-

просы истории. – 2020. – № 11. 

4. Иголкин, А. А. Индустриализация Советского Союза. Новые документы. Новые 

факты. Новые подходы / А. А. Иголкин // Вопросы истории. – 2001. – № 6. 

5. Кара-Мурза, С. Советская цивилизация. Кн. 1. От начала до великой победы /   

С. Кара-Мурза. – М., 2001. 

6. Медведев, Р. А. О Сталине и сталинизме / Р. А. Медведев. – М., 1990. 

7. Новиков, Н. М. Исторический опыт НЭПа: идеи и реальность / Н. М. Новиков. – 

М., 1997. 

8. Орлов, А. Тайная история сталинских преступлений / А. Орлов. – М., 1991. 

9. Пайпс, Р. Россия при большевиках / Р. Пайпс. – М., 1997. 

10. Шишкин, В. А. Власть. Политика. Экономика: Послереволюционная Россия 

(1917–1928) / В. А. Шишкин. – СПб., 1997. 

 
 

Т е м а  7  
СССР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ II МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 1941–1945 гг. 
 

1. Международные отношения накануне II Мировой войны. Ее причины. 

2. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: трагическое начало,  

характер, этапы. 

3. Коренной перелом во Второй мировой войне. 

4. Освобождение Европы и завершение II Мировой войны. Итоги и источ-

ники победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: Лига Наций, блицкриг, операция «Барбарос-

са», блокада, эвакуация, оккупация, фашизм, национал-социализм, милита-

ризм, ось «Берлин – Рим – Токио», антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, 

партизанское движение, рельсовая война, концентрационные лагеря, комме-
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морация, коллаборационизм, второй фронт, Государственный комитет обо-

роны (ГКО), мобилизация, народное ополчение, эвакуация, пропаганда, агита-

ция, лагеря смерти, угон населения на принудительные работы, стратегиче-

ская инициатива, героизм, патриотизм, интернационализм, «большая трой-

ка», Тегеранская и Ялтинская (Крымская) конференции, послевоенный 

мировой порядок, города-герои.  

 

ДОКЛАДЫ: 

1. Советско-финская война: итоги и уроки. 

2. Оккупационная политика гитлеровцев на территории СССР. 

3. Главные битвы Великой Отечественной войны. 

4. Героизм и предательство в годы войны. 

5. К итогам II Мировой войны: цена Победы. 

6. Наука и техника в годы Великой Отечественной войны. 

7. Литература и искусство в годы Великой Отечественной войны. 

8. Народная память о войне: воспоминания участников и современников. 

9. Советский тыл в годы войны. 

10. Трудовой подвиг советского народа, условия жизни населения в со-

ветском тылу. 

11. Партизанское и подпольное движение: типология, состав, мотива-

ция, формы и методы борьбы, вклад в победу. 

12. Коллаборационизм в СССР: причины, истоки, формы, мотивация 

коллаборационистов. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Артемов, В. В. Великие имена России / В. В. Артемов. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014. 

2. Война и политика 1939–1941. – М., 2001. 

3. Гареев, М. А. Неоднозначные страницы войны. Очерки о проблемных вопросах ис-

тории Великой Отечественной войны / М. А. Гареев. – М., 1995. 
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4. Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления. В 3 т. / Г. К. Жуков. – М., 1990. 

5. Зиновьев, А. Моя эпоха: О Великой Отечественной войне 1941–1945 годов /       

А. Зиновьев // Свободная мысль. – 2005. – № 5. 

6. Кейтель, В. Размышления перед казнью: пер. с нем. / В. Кейтель. – Смоленск, 2000. 

7. Ковалев, Б. Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России 1941–1944 /     

Б. Н. Ковалев. – М., 2004. 

8. Манштейн, Э. Утраченные победы: пер. с нем. / Э. Манштейн. – М., 1999. 

9. Невежин, В. А. СССР во Второй мировой войне: новейшая российская историогра-

фия проблемы / В. А. Невежин // Война 1941–1945 годов: современные подходы. – М.: 

Наука, 2005. 

10. Откровения и признания: Нацистская верхушка о войне против СССР. – М., 1996. 

11. Самсонов, А. М. Сталинградская битва / А. М. Самсонов. – М., 1989. 

12. Самсонов, A. M. Вторая мировая война 1939–1945. Очерк важнейших событий /   

A. M. Самсонов. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1990. 

13. Сахаров, А. Н. Предисловие / А. Н. Сахаров, Ю. Л. Дьяков, Л. Л. Колодникова // 

Война 1941–1945 годов: современные подходы / отв. ред. А. Н. Сахаров. – М.: Наука, 

2005. 

14. Семиряга, М. И. Военнопленные, коллаборационисты и генерал Власов /         

М. И. Семиряга // Другая война, 1939–1945. – М., 1996. 

15. Синицын, Ф. Л. СССР и «лимитрофная зона» в 1939–1941 гг. / Ф. Л. Синицын // 

Вопросы истории. – 2013. – № 8. 

16. Синицын, Ф. Л. Национальная политика Германии на оккупированной террито-

рии СССР в начальный период Великой Отечественной войны / Ф. Л. Синицын // Во-

просы истории. – 2015.– № 6. 

17. Суворов, В. Ледокол. Кто начал вторую мировую войну? / В. Суворов. – М., 1992. 

18. Шабаев, А. А. Трагедия противостояния: Потери вооруженных сил СССР и 

Германии в Великой Отечественной войне / А. А. Шабаев, С. Н. Михалев. – М., 2002. 

 
 

Т е м а  8  
РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI вв. 

 

1. СССР в послевоенные годы. Восстановление народного хозяйства. 

2. Общественно-политическая и культурная жизнь страны в восста-

новительный период. 
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3. СССР в 1953–1964 гг.: попытки реформирования общества: «От-

тепель» в политике и культуре. 

4. НТР и ее влияние на ход общественного развития. 

5. Советское общество в 1965–1985 гг.: нарастание кризисных явлений. 

6. Перестройка М. С. Горбачева. Распад СССР. 

7. События октября 1993 г. Конституция постсоветской РФ (1993). 

8. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 

9. Внешняя политика РФ в новых геополитических условиях. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: «железный занавес», «застой», «оттепель», 

«перестройка», «холодная война», гласность, гонка вооружений, диссидент-

ство, машинно-транспортные станции, целина, НАТО, Варшавский договор, 

научно-техническая революция, научно-технический прогресс, ООН, 

Пражская весна, развивающиеся страны, разрядка, реабилитация, реэвакуация, 

совет экономической взаимопомощи (СЭВ), демократизация, социализм с 

человеческим лицом, либерализация, страны Варшавского договора, ускорение 

социально-экономического прогресса, шоковая терапия, международный 

терроризм, управляемый хаос, антитеррористическая коалиция, однопо-

лярный мир и начало его крушения. 

 

ДОКЛАДЫ: 

1. Начало «холодной войны». 

2. Советский атомный проект. 

3. Политика «разрядки». 

4. Политические альтернативы 1953 г. 

5. Л. Берия: пределы политической реабилитации. 

6. Г. М. Маленков: человек, политик, лидер страны. 

7. Н. С. Хрущев глазами современников и историков. 

8. XX съезд КПСС и разоблачения сталинских преступлений. 
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9. Экономическая альтернатива Г. М. Маленкова. 

10. Экономический курс Н С. Хрущева. 

11. Советская космическая программа. 

12. Школьная реформа 1958 г. 

13. Освоение целины: достижения и проблемы. 

14. «Оттепель» в литературе и искусстве. 

15. Карибский кризис: итоги и уроки. 

16. Духовный мир советского человека в 1953–1964 гг. 

17. Политическая борьба начала 1950-х гг.: пути Л. П. Берия и Н. С. Хрущева. 

18. Наука и образование в СССР в послевоенный период. 

19. Деятельность Ю. В. Андропова и К. У. Черненко на посту Гене-

рального секретаря ЦК КПСС. 

20. Причины и сущность «механизма торможения». 

21. Концепция «развитого социализма», ее идеологический и полити-

ческий смысл. 

22. Политика «разрядки». 

23. Реформа А. Н. Косыгина и причины ее неудач. 

24. Смена власти и смена курса в октябре 1964 г. 

25. Л. И. Брежнев: человек и политик. 

26. Конституция СССР 1977 г. 

27. Диссидентство в СССР: причины, направления, этапы развития. 

28. Духовная жизнь советского человека в 1970-е гг. 

29. Быт советского человека в 1970-х – начале 1980-х гг. 

30. Противоречия и достижения развития советской культуры в 1964–

1984 гг. 

31. Национальная политика СССР в 1964–1984 гг. 

32. Отношения СССР – Запад в 1964–1984 гг.: характер, этапы, итоги. 

33. Демократизация, гласность и реформа политической системы в СССР. 

34. Экономические преобразования в СССР. 
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35. Изменения в духовной жизни общества, развитие культуры. 

36. Межнациональные отношения и национальная политика. 

37. «Новое политическое мышление» во внешней политике. 

38. Политика «шоковой терапии» и ее последствия для социально-

экономического развития России. 

39. Приватизация: цели, методы, последствия. 

40. Укрепление российской государственности. 

41. Внутренние и внешние аспекты борьбы с международным терро-

ризмом. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Барсенков, А. С. Введение в современную российскую историю. 1985–1991: Курс 

лекций / А. С. Барсенков. – М., 2002. 

2. Бойцов, М. А. Послевоенное десятилетие 1945–1955 гг. / М. А. Бойцов, И. С. Хро-

мова. – М., 1998. 

3. Боффа, Д. От СССР к России. История неоконченного кризиса / Д. Боффа. – М., 1996. 

4. Боханов, А. Н. История России XX в. / А. Н. Боханов. – М., 1996. 

5. Геллер, М. Россия на распутье 1990–1995. Глазами историка / М. Геллер. – М., 1996. 

6. Зубкова, Е. Ю. После войны: Маленков, Хрущев и «оттепель» / Е. Ю. Зубкова // 

История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. – 

М., 1991. 

7. Кара-Мурза, С. Советская цивилизация. Кн. 2. От великой победы до наших 

дней / С. Кара-Мурза. –  М., 2002. 

8. Короткевич, В. И. История современной России. 1991–2003 / В. И. Короткевич. – 

СПб., 2004. 

9. Орлов, Г. В. Отечественная история: россияне в мировой цивилизации: учебная 

книга по истории / Г. В. Орлов [и др.]. – 6-е изд., изм. и доп. – Волгоград, 2008. 

10. Орлов, А. С. Хрестоматия по истории России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев,      

Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2008. 

11. Согрин, В. В. Политическая история современной России. 1985–2001: от Горбачева 

до Путина / В. В. Согрин. – М., 2001. 

12. Чешко, С. В. Распад Советского Союза / С. В. Чешко. – М., 2000. 
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13. Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. – М., 2001. 

14. Юдин, К. А. От сталинской диктатуры к хрущевской «модернизации» // Вопро-

сы истории. – 2016. – № 12. 

 
 

3. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

В процессе изучения курса студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебной, а также 

научной и популярной литературы. 

Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной и популяр-

ной литературой, материалами периодики и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения знаний по данному предмету, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способству-

ет более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студен-

тов свое отношение к конкретной культурологической или общественно-

политической проблеме, определяет их гражданскую позицию. 

Самостоятельная работа студентов с литературой не отделена от лек-

ций и семинаров, однако вдумчивое чтение источников, составление тези-

сов, подготовка сообщений на базе прочитанных материалов способствует 

гораздо более глубокому пониманию изучаемой проблемы. Данная работа 

также предполагает обращение студентов к справочной литературе для 

уяснения конкретных терминов и понятий, введенных в курс, что способ-

ствует пониманию и закреплению пройденного лекционного материала     

и подготовке к семинарским занятиям. Итогом самостоятельной работы 

студента является выступление с докладом на семинаре и написание рефе-

рата или контрольной работы в форме реферата.  

Реферат является итогом проверки качественного усвоения определен-

ных знаний по программе дисциплины. Он должен иметь самостоятельный 

творческий характер, иметь следующую структуру: титульный лист, ог-

лавление, введение с постановкой цели и задач исследования, структурные 
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разделы (главы, параграфы), заключение, список источников и литературы 

(не менее пяти наименований). Нумерация страниц начинается с третьего 

листа. Титульный лист и оглавление не нумеруются, но включаются в об-

щую нумерацию. 

Выбор темы реферата производится из тематики, рассмотренной и 

одобренной на заседании кафедры. Кроме того, студент может предложить 

свою тему (с обоснованием ее актуальности и необходимости разработки),  

которая должна быть согласована с преподавателем, и соответствовать 

проблематике курса. 

До написания реферата по выбранной теме необходимо провести поиск 

и изучение литературы (монографии, научные сборники, учебники, учеб-

ные и методические пособия, публикации в периодических изданиях, эн-

циклопедии). Литература должна быть разнообразной и включать не менее 

5 названий. После изучения литературы студент приступает к написанию 

работы. В ней требуется всесторонне раскрыть основные вопросы темы, 

показать их глубокое знание и понимание, проанализировать различные 

концепции и точки зрения, высказать свою позицию. 

Подготовка реферата требует активного поиска, глубокого изучения 

учебной и научной литературы, а также иных источников информации.              

В ходе реферирования студенты учатся пользоваться библиотечными ка-

талогами, энциклопедиями, вырабатывают умение отбирать и системати-

зировать исторический материал, аргументировать собственное отношение 

к проблеме, приобретают навыки исследовательской деятельности. 

Требования,  предъявляемые к  написанию рефератов 

1. Выбрав тему реферата, студент должен ознакомиться с соответст-

вующими разделами учебной литературы, чтобы получить общее пред-

ставление о месте и значении данной проблемы в курсе «История», изу-

чить исторические источники и литературу, относящиеся к данной про-

блеме, отобрать содержащиеся в них необходимые для раскрытия темы 



31 

сведения, сделать выписки. Выписки лучше всего делать не в тетради, а на 

отдельных листах–карточках, которые легче систематизировать и группи-

ровать по отдельным вопросам темы. 

Выписки из литературы и источников могут быть различных видов: 

например, выписка–цитата, когда авторский текст переписывается дослов-

но, выписка–заметка, когда интересующий материал пересказывается и за-

писывается своими словами. 

Выписки-цитаты чаще всего делаются из источников, а заметки –           

из исторической литературы. Кроме того, могут быть выписки, содержа-

щие хронологию (хронологические таблицы), статистические материалы 

(таблицы), историческую терминологию. 

2. Следующим этапом является составление плана. План включает              

в себя: введение, 3–4 главы или раздела, заключение и список источников 

и литературы. Названия глав не должны повторять тему реферата. 

В введении следует обосновать выбор темы, определить ее актуальность 

и значимость; показать ее место в историческом процессе, определить цель 

реферата, поставить задачи. Введение содержит также краткий историогра-

фический обзор, то есть указания о том, в какой мере данная проблема изу-

чена. Студент должен проанализировать литературу (монографии, статьи, 

сборники документов), отмечая, насколько глубоко освещаются в ней ос-

новные вопросы темы, показать различные точки зрения авторов. 

Первая глава реферата носит общий, описательный характер. Она яв-

ляется своего рода историческим фоном, на котором раскрывается даль-

нейшее содержание работы. 

Вторая глава (и последующие главы) – основная часть как по объему, 

так и по содержанию. Она должна быть написана непосредственно на ма-

териале источников, исторической литературы. Все факты, сообщаемые в 

реферате, должны быть доказаны, то есть подтверждены материалом ис-

точника, ссылками на историческую литературу. Текст первоисточника 



32 

должен приводиться либо в виде цитат, и тогда он заключается в кавычки, 

либо в виде пересказа. Но и в том, и другом случае обязательно делается 

ссылка на источник или книгу, откуда этот материал взят. 

В заключении автор делает выводы по всему реферату, высказывает 

собственное суждение по теме. 

Изложение материала в реферате должно идти строго по главам. 

3. Объем реферата не должен превышать 15 машинописных страниц 

формата А–4, через 1,5 интервала; поля: верх, низ – 20 мм; правое – 15 мм; 

левое – 20 мм. Шрифт Times New – Roman. 

Реферат может быть написан и от руки с соответствующей корректи-

ровкой объема (20 стр.). Страницы реферата должна быть пронумерованы. 

Нумерация начинается со второй страницы. 

Формат текста по ширине, без переносов. Исключить жирность, под-

черкивание, курсив и вариацию размеров шрифтов.  

4. При написании реферата необходимо использовать не менее 5–8 на-

именований литературы по данной теме. Эта литература должна быть ука-

зана в алфавитном порядке на последней странице реферата. 

Каждая книга должна быть описана в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Например: 

1. Зубок, В. М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне 

от Сталина до Горбачева / В. М. Зубок. – М., 2011. 

2. Павлова, И. В. Понимание сталинской эпохи и позиция историка 

[Электронный ресурс] / И. В. Павлова // Вопросы истории. – 2002. – № 10. – 

Режим доступа: URL: http://rex-history.ru/history-r/31html1-pavlova-stalinizm. 

5. Ссылки, сноски и примечания составляют научный аппарат реферата. 

Оформление его обязательно. Оформлять ссылки в тексте следует в квадрат-

ных скобках на соответствующий источник списка литературы, например [1, 

с. 277], где первая цифра – номер источника по списку литературы. Исполь-

зование автоматических постраничных ссылок не допускается. 
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6. Реферат по истории может включать схемы, таблицы, диаграммы, кар-

ты, иллюстрации, которые выносятся в конец реферата как приложение. 

 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1 .  Ф е н о м е н  Р о с с и и :  н а  п е р е к р е с т к е  ц и в и л и з а ц и о н н ы х  п о т о к о в .  

Д и с к у с с и я  о  е в р а з и й с к о й  с у щ н о с т и  Р о с с и и  

Л и т е р а т у р а :  

1. Бердяев, Н. Душа России / Н. Бердяев // Русская идея. – М., 1992. 

2. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. – М., 1992. 

3. Евразия. Исторические взгляды российской эмиграции: сб. статей. – М., 1992. 

4. Ильин, И. А. О русской идее / И. А. Ильин // Русская идея. – М., 1992.  

5. Кара-Мурза, С. Г. Цивилизационный статус России / С. Г. Кара-Мурза // 

Социально-гуманитарные знания. – 2009. – № 6. 

6. Ковалев, А. М. Евразийская цивилизация и пути развития России /А. М. Ковалев // 

Социально-гуманитарные знания. – 2005. – № 5. 

7. Феофанов, К. А. Современное мировое сообщество и взаимодействие цивилизаций / 

К. А. Феофанов // Социально–гуманитарные знания. – 2005. – № 6. 

 

2. О сно вные ф ак тор ы ро сси йског о и сто риче ск ого про це сса 

Лит ер ату ра:  

1. Ключевский, В. О. Курс русской истории. Соч. в 9 т. / В. О. Ключевский. – М., 

1987. – Т. 1. 

2. Любавский, М.К. Историческая география России в связи с колонизацией /        

М. К. Любавский. – М., 2000. 

3. Милов, Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса / Л.В. Милов. – 2-е изд.– М., 2006. 

4. Никитин, Н. И. Русская колонизация с древнейших времен до начала XX века 

(исторический обзор) / Н. И. Никитин.  – М., 2010. 

5. Хорос, В. Г. Русская история в сравнительном освещении [Электронный ресурс] / 

В.Г. Хорос. – Режим доступа: URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/ 

Horos/index.php. 
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3. При звание варяг ов: мифы и ре ал ьность 

Лит ер ату ра:  

1. Горский, А. А. К спорам по «варяжскому вопросу» / А. А. Горский // Российская 

история. – 2009. 

2. Ловмяньский, Х. Русь и норманны / Х. Ловмяньский. – М., 1985. 

3. Сахаров, А. Н. 860 год в истории России / А. Н. Сахаров // Вопросы истории. – 

2012. – № 7. 

4. Скрынников, Р. Г. Древняя Русь. Летописные мифы и действительность /            

Р. Г. Скрынников // Вопросы истории. – 1997. – № 8. 

5. Фомин, В. В. Варяги и Варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу 

/ В. В. Фомин. – М., 2005. 

6. Фомин, В. В. Ломоносов и Миллер: уроки полемики / В. В. Фомин // Вопросы 

истории. – 2005. – № 8.  

7. Фроянов, И. Я. Летописные сказания о призвании варягов / И. Я. Фроянов // Во-

просы истории. – 1991. – № 6.  

8. Золотаревский, М. Образование Древнерусского государства / М. Золотаревский. – 

Иерусалим, 2005. 

 
4. И стор иче ск ое значе ние при няти я хр ист ианст ва на Руси  

Лит ер ату ра:  

1. Алексеев, С. В. Крещение Руси: Источники против интерпретаций / С. В. Алексеев //    

Историческое обозрение. – М., 2004. – В. 5.  

2. Введение христианства на Руси. – М., 1987. 

3. Дмитриев, М. В. Влияние православия и западного христианства на общество/ 

М. В. Дмитриев // Вопросы истории. – 1997. – № 12. 

4. Кузьмин, А. Г. Крещение Руси: концепции и проблемы/ А.Г. Кузьмин // Вопросы 

религии и религиоведения. – М., 2009. – В. 1. – Ч. 2.  

5. Фроянов, И. Я. Загадка крещения Руси / И. А. Фроянов. – М., 2007.  

 
5. Ру сь и З ол от ая О рда: про бл емы взаимо влия ни я  

Лит ер ату ра:  

1. Горский, А. А. Москва и Орда / А.А. Горский. – 2-е изд. М., 2016.  

2. Каргалов, В. В. Монголо-татарское нашествие на Русь: XIII век / В. В. Каргалов. – 

3-е изд. – М., 2012. 
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3. Комаров, К. И. О нашествии Батыя на Северо-Восточную Русь в 1237–1238 гг. / 

К. И. Комаров // Вопросы истории. – 2012. – № 10. 

4. Майоров, А. В. Монгольская угроза и христианский мир в середине XIII в. /       

А. В. Майоров // Вопросы истории. – 2013. – № 4. 

5. Насонов, А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского госу-

дарства. Монголы и Русь / А. Н. Насонов. – СПб, 2006. 

6. Рязановский, В. К. К вопросу о влиянии монгольской культуры и права на рус-

скую культуру и право / В. К. Рязановский // Вопросы истории. – 1993. – № 7. 

7. Трепавлов, В. В. «Русский улус» Золотой Орды / В.В. Трепавлов // Российская 

история. – 2021. – № 1. 

8. Хрусталев, Д. Г. Русь и монгольское нашествие (20–50 гг. XIII в.) / Д. Г. Хруста-

лев. – СПб., 2013. 

 

6. Е вр опей ск ое направл ение внеш не й пол ити ки И вана I II  

Лит ер ату ра:  

1. История внешней политики России. Конец XV в. – 1917 г. – М., 1999. – Т. 1. 

2. Матасова, Т. А. Софья Палеолог / Т.А. Матасова. –  М., 2016. 

3. Хорошкевич, А. Л. Русское государство в системе международных отношений 

конца XV – начала XVI в. / А. Л. Хорошкевич. – М., 1980. 

4. Юзефович, Л. Путь посла. Русский посольский обычай. Обиход. Этикет. Церемониал/ 

Л. Юзефович. – М., 2007. 

 

7.  Люди и и деи в ру сск ой ку льтур е XI V– XVI вв.  

Лит ер ату ра:  

1. Борисов, Н. С. Сергий Радонежский / Н. С. Борисов. – М., 2009. 

2. Борисов, Н. С. Иван Третий / Н.С. Борисов. – М., 2006. 

3. Золотухина, Н.М. Развитие русской средневековой политико-правовой мысли / 

Н.М. Золотухина.– М., 1985. 

4. Кибасова, Г. П. Идейные доминанты русской культуры XIV–XVI вв. [Электрон-

ный ресурс] / Г. П. Кибасова, И. А. Петрова, О. Н. Савицкая // Исторические науки             

и археология. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideynye-dominanty-

russkoy-kultury-xiv-xvi-vv. 

5. Ключевский, В. О. Курс русской истории. Соч. в 9 т. / В. О. Ключевский. – М., 1987. 
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6. Кобрин, В. Б. Иван Грозный: Избранная Рада или опричнина? / В. Б. Кобрин // 

История Отечества. – М., 1991. 

7. Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях / Н. И. Костомаров. – М., 1990. 

8. Скрынников, Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. В 2 т. /                  

Р. Г. Скрынников. – Смоленск, 1996. 

9. Юрганов, А. Л. Категории русской средневековой культуры / А. Л. Юрганов. – М., 1998. 

 
8. Ци ви ли заци онный смысл фо рму л ы « Москва – тр етий Ри м»  

Лит ер ату ра:  

1. Горсей, Д. Записки о России. XVI – начало XVII в. / Д. Горсей. – М., 1990. 

2. Карташев, А. В. Очерки по истории русской церкви / А. В. Карташев. – М., 1989. 

3. Клименко, А. Е. Идея «Москва – Третий Рим» / А. Е. Клименко. – М., 2015. 

4. Кобрин, В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин. – М., 1989. 

5. Паламарчук, П. Москва или Третий Рим? / П. Паламарчук. – М., 1991. 

6. Синицына, Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции 

(XV – XVI вв.) / Н. В. Синицына. – М., 1998. 

7 Скрынников, Р. Т. Крест и корона. Церковь и государство на Руси. XI – XVII вв. / 

Р. Т. Скрынников. – СПб., 2002. 

8. Усачев, А. С.«Третий Рим» или «Третий Киев»? (Московское царство XVI века            

в восприятии современников) // Общественные науки и современность. – 2012.– № 1. 

 
9. «Сму та» к ак соци оку льт урный и пол итиче ск ий к ри зи с.  

Вари анты р еш ения про бл емы 

Лит ер ату ра:  

1. Кобрин, В. Б. Смутное время – утраченные возможности / В. Б. Кобрин // Исто-

рия Отечества. – М., 1991. 

2. Лисейцев, Д. В. Россия после Смуты – время выбора / Д. В. Лисейцев, Н. М. Рогожин// 

Российская история. – 2008. – № 5. 

3. Морозова, Л. Е. Борис Федорович Годунов / Л. Е. Морозова // Вопросы истории. – 

1998. – № 1. 

4. Морохин, А. В. К биографии Кузьмы Минина / А. В. Морохин, Б. М. Пудалов // 

Российская история. – 2009. – № 4. 

5. Морохин, А. В. К истории формирования нижегородского ополчения 1611–             

1612 гг. / А.В. Морохин, А.А. Кузнецов // Российская история. – 2012. – № 5. 
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6. Платонов, С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв./ 

С. Ф. Платонов. – М., 1994. 

7. Скрынников, Р. Г. Борис Годунов / Р. Г. Скрынников. – М., 1992. 

8. Флоря, Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество /      

Б. Н. Флоря. – М., 2005. 

 

10.  Во ссо единение Укр аины с Ро ссие й в XVII  ве ке  

Лит ер ату ра:  

1. Жеребкин, М. В. Логика намерений и логика обстоятельств в действиях гетмана 

Богдана Хмельницкого [Электронный ресурс] / М.В. Жеребкин // Сyberleninka. – Режим 

доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/logika-namereniy-i-logika-obstoyatelstv-v-

deystviyah-getmana-bogdana-hmelnitskogo 

2. Ключевский, В. О. Курс русской истории. Соч. в 9 т. / В. О. Ключевский. – М., 1987. 

3. Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей  

в 2 кн. / Н.И. Костомаров. – Кн. 2: Вып. 5, 6, 7. М., 1994. 

4. Олейник, Н. Н. Переяславская рада 1654 года: современное политико-правовое 

исследование [Электронный ресурс] / Н.Н. Олейник / Via in tempore. История. Полито-

логия. 2013 // Сyberleninka. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ pe-

reyaslavskaya-rada-1654-goda-sovremennoe-politiko-pravovoe-issledovanie. 

5. Решение Земского собора о воссоединении Украины с Россией : 1653 г. 1 октяб-

ря // Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. / под общ. ред.. О. И. Чистякова. – 

М., 1985. 

 

11 .  Наш кр ай в XVI – XVII  вв.  

Лит ер ату ра:  

1. Колесниченко, В. Родная земля Волгоградская / В. Колесниченко. – Волгоград, 1976. 

2. Очерки по истории Волгоградского края. – Волгоград, 1974. 

3. Будченко, Л. И. Край мой казачий / Л. И. Будченко, Н. Г. Бесплеменнова, А. А. Да-

выдова, О. А. Калашникова, Е. Л. Копченова, Н. А. Насонова. – Волгоград, 2021. 

4. Пронштейн, А. П. Земля Донская в XVII веке / А. П. Пронштейн. – Ростов н/Д, 

1983. 

5. Рябов, С. И. Донская земля в XVII веке / С. И. Рябов. – Волгоград, 1992. 

6. Шендаков, Г. Н. Вольный край Камышинский / Г. Н. Шендаков. – Волгоград, 1996. 
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7. Орлов, Г. В. История родного края: Волгоградский регион (1589–2007): учеб. 

книга / Г. В. Орлов. – Волгоград, 2007. 

8. Орлов, Г. В. Мой край: царицынское долголетие, сталинградская прочность, вол-

гоградская молодость: очерки истории социал.-экон. развития области (1589–2009 гг.) / 

Г. В. Орлов. – Волгоград, 2009. 

9. Скрипкин, А. С. История Волгоградской земли от древнейших времен до совре-

менности: учеб. пособие / А. С. Скрипкин, А. В. Луночкин, И. И. Курилла. – М., 2011.  

10. Скрипкин, А. С. История Волгоградской земли от древнейших времен до совре-

менности: учеб. пособие / А. С. Скрипкин, А. В. Луночкин, И. И. Курилла. – 2-е изд. – 

М., 2013. 

11. Царицын в путевых записках, дневниках и мемуарах современников (конец 

XVI в. – 1917 г.) / под общ. ред. М. М. Загорулько, Н. И. Приймак. – Волгоград, 2005. – 

Т. 4. 

 

12. Установление системы крепостного права в России в XVI–XVII вв. 

Лит ер ату ра:  

1. Ключевский, В. О. Курс русской истории. Соч. в 9 т. / В. О. Ключевский. – М., 1987. 

2. Кобрин, В. Б. Власть и собственность в средневековой России (XV–XVI вв.) /    

В. Б. Кобрин. – М., 1985. 

3. Кристенсен, С. О. История России XVII в. / С. О. Кристенсен. – М., 1989. 

4. Милов, Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса / Л. В. Милов. – М., 2006. 

5. Милов, Л. В. По следам ушедших эпох / Л. В. Милов. – М., 2006. 

6. Реформы XVI–XVII вв.: подготовка, проведение, результаты. – М., 1989. 

 

13 .  Це рко вный р аск ол в XVII  ве ке : со ци оку льт урный  

и по лит иче ски й смысл  

Лит ер ату ра:  

1. Аввакум. Житие протопопа Аввакума, написанное им самим / Аввакум. – М., 1961. 

2. Богданов, А. П. Патриарх Никон и раскол Русской церкви / А. П. Богданов. – М.: 

2018. 

3. Карташов, А. В. Очерки по истории русской церкви / А. В. Карташов. – М., 

1992. – Т. 2. 



39 

4. Керов, В. В. Русская история сквозь призму старообрядческого фактора /             

В. В. Керов// Российская история. – 2014. – № 4. 

5. Ключевский, В. О. Курс русской истории Соч. в 9 т. / В. О. Ключевский. – М., 1987. 

6. Никольский, Н. М. История русской церкви / Н. М. Никольский. – Минск, 1990. 

 

14 .  И ст ориче ские су дьбы ру сског о ст ар ообря дче ст ва и ег о пол оже -

ние в со вр еме нном мир е  

Лит ер ату ра:  

1. Зеньковский, С. А., Русское старообрядчество / С.А. Зеньковский. – М., 2006. – Т. 1.  

2. Зеньковский, С. А., Русское старообрядчество / С.А. Зеньковский. – М., 2006. – Т. 2.  

3. Карташов, А. В. Очерки по истории русской церкви. / А. В. Карташов. – М., 

1992. – Т. 2. 

4. Керов, В. В. Русская история сквозь призму старообрядческого фактора /            

В. В. Керов// Российская история. – 2014. – № 4. 

5. Ключевский, В. О. Курс русской истории Соч. в 9 т. / В. О. Ключевский. – М., 1987. 

6. Миловидов, В. Ф. Современное старообрядчество / В. Ф. Миловидов. – М., 1979. 

7. Никольский, Н. М. История русской церкви / Н. М. Никольский. – Минск, 1990. 

 

15.  Пр ео бр азо вани я  Петр а Вели ког о:  смысл,  ди ску сси и,  по сл едствия  

Л и т е р а т у р а :  

1. Анисимов, Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого 

в первой четверти XVIII века / Е. В. Анисимов. – СПб., 1997. 

2. Анисимов, Е. В. Петр Великий: личность и реформы / Е. В. Анисимов. –  СПб., 2009. 

3. Захаров, В. Н. Петр I и современная историография: размышления к 350-летнему 

юбилею великого реформатора / В.Н. Захаров // Российская история. – 2022. – № 2. 

4. Буганов, В. И. Петр Великий и его время / В. И. Буганов. – М., 1989. 

5. Водарский, Я. Е. Петр I / Я. Е. Водарский // Вопросы истории. – 1993. – № 6. 

6. Медушевский, А. Н. Утверждение абсолютизма в России / А. Н. Медушевский. – 

М., 1994. 

7. Мезин, С. А. Петр I, Лейбниц и Сперанский / С. А. Мезин // Российская история. – 

2011. – № 1. 

8. Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Первого / Н. Н. Молчанов. – М., 1986. 

9. Павленко, Н. И. Петр Великий / Н. И. Павленко. – М., 2010. 
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16.  Про све ще нный абсол юти зм в Ро ссии: ег о о со бе нно ст и,   

со де ржани е,  прот и вор ечия  

Лит ер ату ра:  

1. Анисимов, Е. В. Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра /           

Е. В. Анисимов. – М., 1986. 

2. В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII века. – М., 1988. 

3. Каменский, А. Б. Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой / А. Б. Ка-

менский. – М., 1997. 

4. Ключевский, В. О. Исторические портреты / В. О. Ключевский. – М., 1990. 

5. Павленко, Н. И. Екатерина Великая / Н. И. Павленко. – М., 2000. 

6. Троицкий, С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. Формирование бю-

рократии // С. М. Троицкий. – М., 1974. 

 

17 .  И ст ори ко -кул ьту рные пре образования России XVIII  век а 

и особе нно сти р азвития иску сст ва 

Лит ер ату ра:  

1. Алленов, М. М. Русское искусство X–XX в. / М. М. Алленов, О. С. Евангулова,  

Л. И. Лившиц. – М., 1989. 

2. Архитектура русского барокко XVIII века. – М., 2008. 

3. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство / Т. В. Ильина. – М., 2000. 

4. Искусство России XVIII века. – М., 2004. 

5. Кондаков, И. В. Культурология. История культуры России / И. В. Кондаков. – 

М., 2003. 

6. Лихачев, Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачев. – 

М., 1992. 

7. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции российского дво-

рянства / (XVIII – начала XIX в.) / Ю. М. Лотман. – СПб., 1994. 

8. Марасинова, Е. Н. Власть и личность: очерки русской истории XVIII века /        

Е. Н. Марасинова. – М., 2008. 

9. Петинова, Е.Ф. Русские живописцы XVIII века / Е.Ф. Петинова. – СПб., 2002. 

10. Популярная история русской живописи /Автор-состо есть А. Конькова. – М., 2002. 

11. Бушкович, П. Петр Великий и западная культура / П. Бушкович // Российская 

история. – 2022. – № 2. 
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18.  Внеш ня я поли ти ка Ро ссий ской и мперии в XVII I  век е  

Лит ер ату ра:  

1. Анисимов, Е. В. Императорская Россия / Е. В. Анисимов. – СПб., 2008. 

2. Анисимов, М. Ю. Роль России в европейской системе международных отношений 

при Елизавете Петровне / М. Ю. Анисимов // Российская история. – 2020. – № 6. 

3. История внешней политики России. XVIII век. – М., 1998. 

4. Дружинина, Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир (его подготовка и заключение) / 

Е. И. Дружинина. – М., 1955. 

5. Курукин, И. В. История России. XVIII век / И. В. Курукин. – М., 2010. 

6. Михнева, Р. А. Россия и Османская империя в международных отношениях в се-

редине XVIII в. / Р. А. Михнева. – М., 1985. 

7. Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Первого / Н. Н. Молчанов. – М., 1986. 

8. Черкасов, П. П. Екатерина II и Людовик XVI / П. П. Черкасов. – М., 2004. 

 

19.  Нар о ды Ро ссии в XVIII  век е  

Лит ер ату ра:  

1. Белоглазов, А. В. Влияние ислама на политические процессы в Центральной 

Азии [Электронный ресурс] / А. В. Белоглазов. – Казань, 2013. – Режим доступа: URL: 

https://kpfu.ru/ portal/docs/F427038158/Beloglazov.pdf. 

2. Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический сло-

варь. – М., 1998–2001. – Вып. 1–3. 

3. Народы России в XVIII в. [Электронный ресурс] / Hiztory.ru. – Режим доступа: 

URL: http://hiztory.ru/rossiya-18-19vek/narody-rossii-18-vek.html. 

4. Народы России в ХVIII веке [Электронный ресурс] // Очерки истории СССР. ХVIII 

век; под ред. Б. Б. Кафенгауза. – М., 1962. – Режим доступа: URL: http://www.biografia.ru/ 

arhiv/rusist29.html. 

5. Юнусова, А. Б. Ислам в Башкортостане / А.Б. Юнусова. – Уфа, 1999. 

 

20. А льтер нати вы и ст ориче ского разви тия Ро ссии  

в пер вой по ло ви не XI X ве к а 

Лит ер ату ра:  

1. Азадовский, М. К. Страницы истории декабризма. В 2 кн. / М. К. Азадовский. – 

Иркутск, 1991. – Кн. 1. 
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2. Мироненко, С. В. Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история 

России первой половины XIX века / С. В. Мироненко. – М., 1990. 

3. Нечкина, М. В. Движение декабристов / М.В. Нечкина. – М., 1955. – Т. 1–2. 

4. Писарькова, Л. Ф. Власть и общество в 1803–1809 гг.: на путях к реформам го-

сударственного управления 1810–1811 гг./ Л. Ф. Писарькова // Российская история. – 

2011. – № 6. 

5. Сафонов, М. М. Проблемы реформ в правительственной политике России на ру-

беже XVIII–XIX вв. / М. М. Сафонов. – Л., 1988. 

6. Томсинов, В. А. Светило русской бюрократии: исторический портрет М. М. Спе-

ранского / В. А. Томсинов. – М., 1991. 

 

21 .  От ече ст ве нная война 1 812 г ода 

Лит ер ату ра:  

1. Герои 1812 года / сост. В. Левченко. – М., 1987. 

2. Давыдов, Д. В. Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году [Электронный 

ресурс] / Д. В. Давыдов – Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/moroz-li-istrebil-

frantsuzskuyu-armiyu-v-1812-godu-posvyaschaetsya-grafu-karlu-fyodorovichu-tolyu. 

3. Сапожников, А. И. Донские казачьи полки в летучем отряде Ф. Ф. Винцингеро-

де/ А. И. Сапожников // Российская история. – 2012. – № 6. 

4. Троицкий, Н. А. 1812. Великий год России / Н. А. Троицкий. – М., 2007. 

 

22. Обще ст венно е движ ени е 30–50 -х гг .  XI X ве к а 

Лит ер ату ра:  

1. Бердяев, Н. А. Русская идея / Н. А. Бердяев. – М., 2002. 

2. Левандовский, А. А. Время Грановского: формирование русской интеллигенции в 

30–40-х. гг. XIX века / А. А. Левандовский. – М., 1990. 

3. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьев. – СПб., 1991. 

4. Русское общество 30-40-х гг. XIX века. Люди и идеи. Мемуары современников. – 

М., 1989. 

5. Цимбаев, Н. И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политичес-

кой мысли XIX в. / Н. И. Цимбаев. – М., 1986. 

6. Очерки русской культуры XIX века. – М., 1998–2005. – Т. 1–6. 
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23 . Развити е от ече ственной е сте ственно-научной и т ехнич еской  

мысли . XVIII – XI X вв.  

Л и т е р а т у р а :  

1. Бочкарева, Т. С. История развития науки, техники и высоких технологий [Элек-

тронный ресурс] / Т.С. Бочкарева, А. И. Бочкарев. – М., 2021. – Режим доступа: URL: 

https://book.ru/book/940594. 

2. Зеленин, А. А. История отечественной естественно-научной и технической мысли 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Зеленин, Е. С. Генина. – Кемерово, 2011. – 

Режим доступа: URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30045. 

3. Поликарпов, В. С. История науки и техники: учебное пособие / В. С. Поликар-

пов, Е. В. Поликарпова. – СПб., 2019. 

4. Развитие естествознания в России (ХVIII–ХХ вв.). – М., 1977. 

5. Симонов, Р. А. Математическая мысль Древней Руси. – М., 1977. 

 

24 . Рефо рмы 60 -х– 7 0-х г одо в XI X век а и  со вр еменность 

Лит ер ату ра:  

1. Александр II. Время великих реформ. – М., 2014. 

2. Великие реформы 1860–1870-х – поворотный пункт российской истории // Оте-

чественная история. – 2005. – № 4. 

3. Захарова, Л. Г. Россия на переломе / Самодержавие и реформы 1861–1874 гг. /  

Л. Г. Захарова // История отечества. – М., 1991. 

4. Захарова, Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России / Л. Г. Заха-

рова. – М., 1984. 

5. Ляшенко, Л. М. Царь – освободитель: Жизнь и деяния Александра II / Л. М. Ля-

шенко. – М., 1994. 

6. Попова, А. Д. Судебная реформа 1864 г. и развитие гражданского общества во вто-

рой половине XIX в. / А. Д. Попова // Общественные науки и современность. – 2002. – 

№ 3. 

7. Великие реформы 1860–1870-х – поворотный пункт российской истории // Оте-

чественная история. – 2005. – № 4. 

8. Эйдельман, Н. Я. «Революция сверху» в России / Н. Я. Эйдельман. – М., 1989. 

 

 



44 

25. Н ар одниче ст во 70– 80-х го до в XI X ве ка: и деи и напр авл ени я  

Лит ер ату ра:  

1. Зверев, О. В. Реформаторское народничество и проблема модернизации России / 

О. В. Зверев. – М., 2009. 

2. Миронов, Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало 

XX вв.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правово-

го государства / Б.Н. Миронов. – СПб., 1999. – Т. 1–2 или любое другое издание. 

3. Дрыжакова, Е. Н. Герцен на Западе / Е. Н. Дрыжакова. – СПб., 1999. 

4. Кан, Г. С. «Народная воля». Идеология и лидеры / Г. С. Кан. – М., 1997. 

5. Кропоткин, П. А. Записки революционера / П. А. Кропоткин. – М., 1990. 

 

26 . И ст ок и и эт апы фор мир ования ли берального напр ав л ени я  

обще ст ве нной мысли  

Лит ер ату ра:  

1. Исаев, И. А. История политических и правовых учений России XI–ХХ вв. /              

И. А. Исаев, Н. М. Золотухина. – М., 1995. 

2. Либерализм в России. – М., 1996. 

3. Леонтович, В. В. История либерализма в России. 1762–1914 / В. В. Леонтович. – М., 1995. 

4. Лобер, В. Л. Демократия: Исторические корни, содержание и тенденции развития / 

В. Л. Лобер. – М., 1992. 

5. Пирумова, Н. М. Земское либеральное движение: Социальные корни и эволюция 

до начала XX в. / Н. М. Пирумова. – М., 1977. 

6. Российский либерализм: идеи и люди. – М., 2007. 

 

27. Марксизм в освободительном движении России  

конца XIX – начала XX вв. 

Лит ер ату ра:  

1. Исаев, И. А. История политических и правовых учений России XI–ХХ вв / Н. А. Исаев, 

Н.М. Золотухина. – М., 1995. 

2. Ушаков, В. В. Марксизм в контексте русской философской культуры рубежа 

XIX–XX вв. [Электронный ресурс] / В. В. Ушаков. – Режим доступа: URL: 

file:///C:/Users/User/Desktop/ %D0%97%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97% 

D0%9A %D0%98/marksizm-v-kontekste-russkoy-filosofskoy-kultury-rubezha-xix-xx-vv.pdf. 
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3. Русский марксизм: Георгий Валентинович Плеханов, Владимир Ильич Ульянов 

(Ленин) [Электронный ресурс] / под ред. А. В. Бузгалина, Б. И. Пружинина. – М., 2013. – 

Режим доступа: URL: http://nlr.ru/domplekhanova/dep/artupload/dp/article/84/NA451.pdf. 

4. Пантин, И. К. Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке /   

И. К. Пантин. – М., 1992. 

5. Твардовская, В. А. Русские и Карл Маркс: выбор или судьба? / В. А. Твардовская, 

Б. С. Итенберг. –  М., 1999. 

 
28. По лит ик а мо дер ни заци и Росси и в к онце XI X – нач ал е XX вв.  

Лит ер ату ра:  

1. Аврех, А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ России / А. Я. Аврех. – М., 1991. 

2. Витте, С. Ю. Избранные воспоминания / С. Ю. Витте. – М., 1991. 

3. Донгаров, А. Г. Иностранный капитал в России / А. Г. Донгаров. – М., 1990. 

4. Ильин, С. В. Витте / С. В. Ильин – 2-е изд., испр. – М., 2012. 

5. Зотов, В. Д. Петр Столыпин и его идейно-политическое наследие в современной 

России / В. Д. Зотов // Социально-гуманитарные знания. –  2014. – № 3. 

6. Казанина Л. Ю. Столыпинские реформы в оценке российского общественного 

мнения: (1906–1911) / Л.Ю. Казанина. – М., 2012. 

7. Нарышкина-Витте В. С. Воспоминания / предисл. Н.Л.Нарышкиной. – М.,:2005. 

8. Письма из деревни: очерки о крестьянстве в России второй половины XIX в. – 

М., 1987. 

9. Столыпин, П. А. Нам нужна великая Россия / П. А. Столыпин. – М., 1991. 

10. Шелохаев, В. В. Столыпинский тип модернизации / В. В. Шелохаев // Россий-

ская история. – 2012. – № 2. 

11. Христофоров, И. А. От Сперанского до Столыпина: крестьянская реформа          

и проблема землеустройства / И. А. Христофоров // Российская история. – 2011. – № 4. 

 
29 . Фо рми ро вани е и эвол юция ро ссий ск ой много партий н ости  

в нач ал е XX век а 

Лит ер ату ра:  

1. Булгаков, С. Н. Религия и политика: к вопросу об образовании политических 

партий / С. Н. Булгаков // Новый мир. – 1989. – № 10. 

2. Колоницкий, Б. И. Правые партии. 1905–1917 / Б. И. Колоницкий, М. В. Мирараков// 

Вопросы истории. – 1999. – № 8. 
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3. Леонов, С. В. Партийная система России (конец XIX в. – 1917) / С. В. Леонов // 

Вопросы истории. – 1999. – № 11–12. 

4. Леонтович, В. В. История либерализма в России 1762–1914 / В.В. Леонтович. – М., 1995. 

5. Спирин, Л. М. Россия 1917 г. Из истории борьбы политических партий /                  

Л. М. Спирин. – М., 1987. 

6. Политические партии России: история и современность. – М., 2000. 

7. Политические партии России в первой трети ХХ в.: энциклопедия. – М., 1996. 

8. Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. М., 1999. 

9. Шелохаев, В. В. Политические партии в Первой российской революции: задачи 

дальнейшего изучения / В. В. Шелохаев // Российская история. – 2016. – № 4. 

 

30. Ро ссия в Пе рвой  мир овой вой не: не изве ст ные и забыт ые ст рани цы 

ист ори и борьбы на Во ст очном ф ро нт е (191 4–1 91 8 гг .)  

Лит ер ату ра:  

1. Айрапетов, О. Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–

1917) / О. Р. Айрапетов. – М., 2014. 

2. Диалог о книге: О. Р. Айрапетов. «Участие Российской империи в Первой миро-

вой войне (1914–1917)» // Российская история. – 2015. – № 2. 

3. Палеолог, М. Царская Россия во время мировой войны / М. Палеолог. – М., 1991. 

4. Первая мировая война: Дискуссионные проблемы истории. – М., 1994. 

5. Филитов, А. М. История Первой мировой войны в современном международном 

дискурсе: традиционные дискуссии, новые темы, «белые пятна» [Электронный ресурс] / 

А. М. Филитов // Российская история. – 2017. – № 4. – Режим доступа: URL: https://xn---

-7sbxcach3agmieaceq1th.xn--p1ai/archive/2017-4., 

6. Уткин, А. Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне / А. Уткин. – Смо-

ленск, 2000. 

 

31 .  Фе вр ал ьск ая р е во люци я 1 91 7 г .  

Лит ер ату ра:  

1. Аврех, А. Я. Царизм накануне свержения / А.Я. Аврех. – М., 1989. 

2. Диалог о книге: В. П. Булдаков, Т. Г. Леонтьева «Война, породившая револю-

цию» [Электронный ресурс] // Российская история. – 2017. – № 5. – Режим доступа: 

URL: https://xn----7sbxcach3agmieaceq1th.xn--p1ai/archive/2017-5. 
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3. Отречение Николая II: Воспоминания очевидцев, документы. – М., 1990. 

4. Петров, Ю. А. Россия накануне Великой революции 1917 г.: современные историо-

графические тенденции [Электронный ресурс] / Ю. А. Петров // Российская история. – 2017. 

– № 2. – Режим доступа: URL: https://xn----7sbxcach3agmieaceq1th.xn--p1ai/ archive/2017-2. 

5. Герасименко, Г. А. Судьбы демократической альтернативы в России 1917 года          

и роль ее лидеров / Г. А. Герасименко // Вопросы истории. – 2005. – № 7. 

6. Интеллигенция у власти: Временное правительство в 1917 г. Международный 

семинар историков в Санкт-Петербурге // Отечественная история. – 1999. – № 4. 

 

32. Окт ябрь 19 17 г .  в су дьбах Ро ссии и мира 

Лит ер ату ра:  

1. 100-летие революции 1917 года в России: международные аспекты. Материалы 

парламентских слушаний 26 октября 2017 года. – М., 2017. 

2. Бердяев, Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. – М., 1991. 

3. Булдаков, В. П. Революция, которую мы выбираем. Итоги и перспективы «юби-

лейного» бума [Электронный ресурс] / В.П. Булдаков // Российская история. – 2018. –        

№ 6. – Режим доступа: URL: https://xn----7sbxcach3agmieaceq1th.xn--p1ai/archive/2018-6. 

4. Журавлев, С. В. Великая российская революция и независимость Финляндии: 

размышления по поводу двух 100-летних юбилеев [Электронный ресурс] /                      

С. В. Журавлев //Российская история. – 2018. – № 2. – Режим доступа: URl: https://xn----

7sbxcach3agmieaceq1th.xn--p1ai/archive/2018-2. 

5. Козодой, В. И. Стихия или заговор? Организационно-управленческий аспект 

российской революции 1917 г. [Электронный ресурс] / В. И. Козодай // Российская ис-

тория. – 2018. – № 6. – Режим доступа: URL: https://xn----7sbxcach3agmieaceq1th.xn--

p1ai/archive/2018-6. 

6. Медушевский, А. Н. Политическая история русской революции: нормы, институты, 

формы социальной мобилизации в ХХ веке / А. Н. Медушевский. – М., 2017. 

7. Филиппова, Т. А. Братание идеи со штыком. Политико-культурные смыслы Ве-

ликой российской революции [Электронный ресурс] / Т. А. Филиппова // Российская ис-

тория. 2017. № 2. – Режим доступа: URL: https://xn----7sbxcach3agmieaceq1th.xn--

p1ai/archive/2017-2. 

8. Шубин, А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года / 

А. В. Шубин. – М., 2014. 
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33 . Гр аж данск ая во йна в Ро ссии 19 1 8–1 922 гг . :   

причи ны, и део логи я пр оти вобор ст ву ющих стор он,  ит оги и  це на по бе ды 

Лит ер ату ра:  

1. Бабашкин, В. В. Кто и за что воевал в гражданской войне? / В. В. Бабашкин // Обще-

ственные науки и современность. – 2005. – № 4. 

2. Деникин, А. И. Очерки русской смуты. В 3-кн. / А. И. Деникин. – М., 2005. 

3. Искендеров, А. А. Гражданская война в России: причины, сущность, последст-

вия/ А. А. Искендеров // Вопросы истории. – 2003. – № 10. 

4. Литвин, А. Я. Красный и белый террор в России / А. Я. Литвин // Вопросы исто-

рии. – 1997. – № 6. 

5. Поляков, Ю. А. Гражданская война в России: возникновение и эскалация /        

Ю. А. Поляков // Отечественная история. – 1992. – № 6. 

6. Цветков, В. Ж. Белое движение в России. 1917-1922 гг. / В. Ж. Цветков // Вопро-

сы истории. – 2000. – № 7. 

7. Гросул, В. Я. Красные генералы Гражданской войны / В. Я. Гросул // Российская 

история. – 2011. – № 4. 

 

3 4 .  Ц а р и ц ы н  в  д н и  р е в о л ю ц и и  и  г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  

Л и т е р а т у р а :  

1. Водолагин, М. А. Красный Царицын / М. А. Водолагин. – Волгоград, 1967. 

2. Материкин, А. В. Очерки истории Царицынской Городской Думы. В 2 кн. Кн. 2: 

(1898–1909 гг.) / А. В. Материкин. – Волгоград, 2009. 

3. Орлова, Л. С. Волгоград: Четыре века истории / Л. С. Орлова, А. А. Левин, Г. В. Орлов, 

В. И. Томарев. – Волгоград, 1988. 

4. Орлов, Г. В. Мой край: царицынское долголетие, сталинградская прочность, вол-

гоградская молодость: очерки истории социально-экономического развития области 

(1589–2009 гг.) / Г. В. Орлов. – Волгоград, 2009. 

5. Отечественная история: Россияне в мировой цивилизации /под ред. Г. В. Орлова. – 

Волгоград, 2009. 

 

35. Но вая эк ономическая пол ити ка (НЭ П):  сут ь,  о пыт,  у ро к и 

Лит ер ату ра:  

1. Бухарин, Н. И. Избранные произведения / Н. И. Бухарин. – М., 1988. 
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2. Гимпельсон, Е. Г. Политическая система и НЭП: неадекватность реформ /          

Е. Г. Гимпельсон // Отечественная история. – 1993. – № 2. 

3. Горинов, М. М. Ленинская концепция НЭПа: становление и развитие / М. М. Го-

ринов // Вопросы истории. – 1990. – № 4. 

4. Историческое значение НЭПа: сборник статей. – М., 1990. 

5. Ленин, В. И. О кооперации / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. – М., 1970. – Т. 45. 

6. Наумов, В. НЭП. Суть. Опыт. Уроки / В. Наумов // Урок дает история. – М., 1989. 

7. НЭП: взгляд со стороны. – М., 1991. 

 
36 . Со вет ская мо де рни зация : у спехи и про сче ты.  

Ст али нгр ад в пе рио д и нду ст ри али заци и в СССР 

Лит ер ату ра:  

1. История Отечества: люди, идеи, решения... Очерки истории Советского государ-

ства. – М., 1991. 

2. Орлова, Л. С. Волгоград: Четыре века истории / Л. С. Орлова, А. А. Левин,         

Г. В. Орлов, В. И. Томарев. – Волгоград, 1988. 

3. Отечественная история: Россияне в мировой цивилизации / под ред. Г. В. Орло-

ва. – Волгоград, 2009. 

4. Роговицкий, В. И. Волгоград: хроника истории. 1589–1989 / В. И. Роговицкий,   

В. И. Томарев. – Волгоград, 1988. 

5. Новиков, А. В. Рабочий класс и рабочее движение в России: история и современ-

ность / А. В. Новиков // Отечественная история. – 2004. – № 6. 

6. Сигельбаум, Л. Машины для товарищей. Биография советского автомобиля /     

Л. Сигельбаум. – М., 2011. 

 
37 .  Агр арная поли ти ка СССР в 1920– 30-е  годы 

Лит ер ату ра:  

1. Безнин, М. А. Аграрный строй России в 1930–1980-х годах (новый подход) /      

М. А. Безнин, Т. М. Дилони // Вопросы истории. – 2005. – № 7. 

2. Данилов, В. П. Организованный голод. К 70-летию общекрестьянской трагедии / 

В. П. Данилов, И. Е. Зеленин // Отечественная история. – 2004. – № 5. 

3. Бобровников, В. Г. Коллективизация в СССР: документы и материалы о политике 

раскулачивания в Нижневолжском крае: учеб. пособие / В. Г. Бобровников, ВолгГТУ. – 

Волгоград, 2018. 



50 

4. Коллективизация на территории Волгоградской области. 1928–1932 гг.: доку-

менты / Комитет по упр. архивами адм. Волгогр. области. – Волгоград, 2011. 

5. Кондрашин, В. В. Влияние коллективизации на судьбы России в XX в. [Электронный 

ресурс] / В. В. Кондрашин // Российская история. – 2018. – № 4. – Режим доступа: URL: 

https://xn----7sbxcach3agmieaceq1th.xn--p1ai/archive/2018-4. 

6. Корнилов, Г. Е. Особенности аграрной политики сталинизма: колхозная жизнь 

после коллективизации [Электронный ресурс] / Г. Е. Корнилов // Российская история. – 

2018. – № 4. – Режим доступа: URL: https://xn----7sbxcach3agmieaceq1th.xn--p1ai/ 

archive/2018-4. 

7. Лютов, Л. Н. Средневолжская деревня на пути к «великому перелому» / Л. Н. Лютов 

// Вопросы истории – 2013. – № 3. 

8. Раков, А. А. Кто такой «кулак?» (Опыт регионального исследования по материалам 

архивов Южного Урала) / А. А. Раков // Российская история. – 2009. – № 5. 

9. Шанин, Т. Кооперация и коллективизация / Т. Шанин // Великий незнакомец. – 

М., 1992. 

10. Чемоданов, И. В. Была ли в СССР альтернатива насильственной коллективизации? 

/ И. В. Чемоданов // Вопросы истории. – 2006. – № 2. 

 

38. Режи м л ично й власт и Стали на: сущно ст ь,  по сл едст ви я ,  урок и  

Лит ер ату ра:  

1. Данилов, В. П. К истории становления сталинизма / В. П. Данилов // Куда идет 

Россия? – М., 2000. 

2. Земсков, В. Н. О некоторых проблемах «большого террора 1937–1938 гг.» /        

В. Н. Земсков // Отечественная история. – 2000. – № 1. 

3. Земсков, В. Н. Сталин и народ. Почему не было восстания / В. Н. Земсков. – М., 2014. 

4. Маслов, Н. Н. Идеология сталинизма: история утверждения и сущность /           

Н. Н. Маслов. – М., 1990. 

5. Медушевский, А. Н. История сталинизма: итоги и проблемы изучения /               

А. Н. Медушевский // Российская история. – 2009. – № 5. 

6. Медушевский, А. Н. Сталинизм как модель социального конструирования /        

А. Н. Медушевский // Российская история. – 2010. – № 6. 

7. История сталинизма: итоги и проблемы изучения: материалы Междунар. науч. 

конф. 5–7 дек. 2008 г. – М., 2011. 
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8. Юинг, Е. Т. Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг. / 

Е. Т. Юинг. – М., 2011. 

9. Хлевнюк, О. В. Холодный мир. Сталин и завершение сталинской диктатуры /     

О. В. Хлевнюк, Й. Горлицкий. – М., 2011. 

 

39 . Ду хо вная жи знь со ве т ског о о бщест ва эпохи ст али ни зма 

Лит ер ату ра:  

1. Власова, Е. С. 1948 год в советской музыке: документированное исследование / 

Е. С. Власoва. – М. 2010. 

2. Демидова, Е. И. Формирование советской системы высшего образования /          

Е. И. Демидова. – Саратов, 2007. 

3. Деготь, Е. Ю. Борьба за знамя: советское искусство между Троцким и Сталиным 

(1926–1936) / Е. Ю. Деготь. – М., 2008. 

4. Деготь, Е. Ю. Русское искусство XX века / Е. Ю. Деготь. – М., 2000. 

 

40. Внеш ня я поли ти ка СССР и меж дународные о тнош ения  

в 1 920– 30-е го ды и пер ед II  М иро вой войной  

Л и т е р а т у р а :  

1. Вахрамеев, А. В. Очерки истории советской внешней политики (1917–1991) /         

А. В. Вахрамеев, С.Г. Кулешов. – М., 2007. 

2. Вишлев, О. В. Почему медлил Сталин в 1941 г.? / О. В. Вишлев // Новая и новей-

шая история. – 1992. – № 1–2. 

3. Власов, Л. В. Маннергейм / Л. В. Власов. – М., 2005. 

4. Нагорная, О. С. Формирование образа Советской России в окружающем мире 

средствами культурной дипломатии (1920-е – первая половина 1940-х гг.) [Электрон-

ный ресурс] / О. С. Нагорная, А. В. Голубев, В. А. Невежин // Российская история. – 

2017. – № 3. – Режим доступа: URL: https://xn----7sbxcach3agmieaceq1th.xn--

p1ai/archive/2017-3. 

5. Хормач, И. А. «Международный терроризм», Лига Наций и позиция СССР                  

в 1934–1938 гг. [Электронный ресурс] / И. А. Хормач // Российская история. – 2017. – 

№ 1. – Режим доступа: URL: https://xn----7sbxcach3agmieaceq1th.xn--p1ai/archive/2017-1. 

6. Хормач, И. А. Формирование внешней политики Советского государства в 1917–

1939 гг. / И. А. Хормач // Российская история. – 2020. – № 6. 
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41 .  Все мир но-истор ическо е значе ни е р азгро ма фаши ст ск их вой ск  

в Ст али нгр адской битве  

Лит ер ату ра:  

1. Борозняк, А. И. Имя Сталинграда выжжено огнем: Сталинградская битва в исто-

рической памяти ФРГ / А. И. Борозняк // Российская история. – 2014.– № 1. 

2. Будченко, Л. И. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В памяти народа: 

уроки Сталинграда / Л. И. Будченко. – Волгоград, 2019. 

3. Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. / Г. К. Жуков. – М., 2002. 

4. Отечественная история: Россияне в мировой цивилизации / под ред. Г. В. Орло-

ва. – Волгоград, 2009. 

5. Самсонов, А. М. Сталинградская битва. / А. М. Самсонов. – М., 1992. 

6. Сталинград и Сталинградская область – Великой победе: материалы региональ-

ной конференции, 6–7 мая 2010. – Волгоград, 2010. 

7. «Сталинградская битва в судьбах народов»: Междунар. научно-практич. конф. 

[Электронный ресурс]. – Волгоград. – 2013. – Режим доступа: URL: https://www. 

vounb.ru/for_download/El_library/vounb/Stalingradskaya_bitva_v_sudbakh_naroda.pdf. 

 

42. Нар о дный по двиг Ст ал ингр ада 

Лит ер ату ра:  

1. Народный подвиг Сталинграда: добровольческие формирования гражданского на-

селения 1941-1945 гг.: докум. и матер. / под ред. М. М. Загорулько. – Волгоград, 2007. 

2. Работа промышленных предприятий г. Сталинграда и Сталинградской области          

в период Великой Отечественной войны. 1941–1945 годы: тематический обзор фонда 

№ 113 Волгоградского обкома КП РСФСР / ГКУВО «ЦДНИВО». – Волгоград, 2012. 

3. Сталинградская группа войск: февраль – май 1943 г.: докум. и матер. / под ред.  

М. М. Загорулько. – Волгоград, 2007. 

4. Сталинградский городской Комитет Обороны в годы Великой Отечественной 

войны: докум. и мат. / под ред. М. М. Загорулько. – 2-е изд. – Волгоград, 2007. 

5. Тащилкин, Ю. Е. Трудовой и ратный подвиг сталинградцев: опыт, уроки и со-

временность: учеб. пособие / Ю. Е. Тащилкин. – Волгоград, 2009. 

6. Сталинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодея-

ний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба 

гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям        
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и учреждениям Сталинградской области: документы / Комитет по упр. архивами адми-

нистр. Волгоград. области, Гос. учрежд. «Гос. архив Волгоград. области». – Волгоград, 

2008. 

7. Они защитили Родину: о ветеранах Великой Отечественной войны рассказывают 

студенты ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. 

8. Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943: энциклопедия / гл. ред.        

М. М. Загорулько; ВолГУ, Ин-т военной истории Мин. обороны РФ, Гос. музей-

панорама «Сталинградская битва». – Волгоград, 2007. 

9. Сталинградский городской Комитет Обороны в годы Великой Отечественной 

войны: док.и материалы. – Волгоград, 2003. 

 
43. Н аш уни вер сит е т в го ды Вели ко й О тече ст ве нно й вой ны 

Лит ер ату ра:  

1. Вечно живые. Книга памяти (к 60-летию годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне и 75-летию вуза). – Волгоград, 2005. 

2. Волгоградский политехнический институт. 50 лет. – Волгоград, 1980. 

3. Отечественная история: Россияне в мировой цивилизации / под ред. Г. В. Орло-

ва. – Волгоград, 2009. 

4. Петрунева, Р. М. Город и вуз: одна судьба на двоих [Электронный ресурс] /         

Р. М. Петрунева, В. Д. Васильева, Б. А. Навроцкий, Ю. В. Петрунева // Высшее образо-

вание в России. – 2020. – № 4. 

5. Прокофьев, А. Г. В дни грозных испытаний: Преподаватели и студенты сталин-

градских вузов в битве на Волге / А. Г. Прокофьев. – Волгоград, 2002. 

6. Юдин, Г. Слава отчего края / Г. Юдин. – Волгоград, 1994. 

7. Архив музея ВолгГТУ. 

 
44. Уч еные Росси и в годы Вели ко й Отеч ественной вой н ы 

Лит ер ату ра:  

1. Гракина, Э. И. Ученые России в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 

[Электронный ресурс] / Э. И. Гракина. – М., 2000. – Режим доступа: URL: https:// 

studfile.net/preview/ 1094122/. 

2. Лингвистика в годы войны: люди, судьбы, свершения: материалы Всерос. конф., 

посвященной 60-летию победы в Великой Отечественной войне / отв. ред. Н. Н. Казан-

ский. – СПб., 2005. 
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3. Медведева, Л. М. История в лицах. Наша землячка Зинаида Виссарионовна Ер-

мольева [Электронный ресурс] / Л. М. Медведева – Режим доступа: URL: https:// 

www.volgmed.ru/ru/ news/content/2015/02/4/4059/. 

4. Медицина в годы Великой Отечественной войны: материалы IV Научно-

теоретической онлайн-конференции с международным участием (Курск, 18 мая 2021 г.) 

[Электронный ресурс] / Курский государственный медицинский университет, Библио-

тека; сост. Т. А. Суковатых; отв. ред. А. В. Данилова. – Курск, 2021. – Режим доступа: 

URL: https:// kurskmed.com/upload/departments/library/files/ElecRes/ER2021/Meditsina_ 

v_godyi_VOV-2021-sbornik.pdf. 

5. Наука и ученые России в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: Очер-

ки. Воспоминания. Документы / Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вави-

лова РАН, Арх. РАН; сост.А. Беляев, Н.М. Осипова, Е.А. Шитиков. – М., 1996. 

6. Научный подвиг Победы [Электронный ресурс] // Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России. – Режим доступа: URL: https://www.gpntb.ru/ 

vystavki-v-gpntb-rossii/113-chitatelyam/6/7005-nauchnyj-podvig-pobedy.html. 

 

45. « Хо ло дная вой на» меж ду дву мя ми ровыми си ст емами  

и ее по сл едст ви я  

Лит ер ату ра:  

1. Безыменский, Л. А. Кто развязал «холодную войну» / Л. А. Безыменский // Стра-

ницы истории советского общества. – М., 1989. 

2. Быстрова, И. В. Советский военный потенциал периода «холодной войны»              

в американских оценках / И. В. Быстрова // Отечественная история. – 2004. – № 2. 

3. Быстрова, Н. Е. СССР и формирование военно-блокового противостояния в Ев-

ропе (1945–1955) / Н. Е. Быстрова. – М., 2007. 

4. Ванин, Ю. В. Корейская война (1950–1953) и ООН / Ю. В. Ванин. – М., 2006. 

5. Веттиг, Г. Н. С. Хрущев и Берлинский кризис, 1958–1963 / Г. Н. Веттинг. – М., 2007. 

6. Егорова, Н. И. История холодной войны, 1945–1991 гг.: учебник для вузов /      

Н. И. Егорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2020. 

7. Еще раз об отношении СССР к плану Маршалла // Отечественная история. – 

2005. – № 1. 

8. Зубок, В. М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Стали-

на до Горбачева / В. М. Зубок. – М., 2011. 
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9. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985): Новое про-

чтение. – М., 1995. 

 
46 . Попытк а ли бе рали зации совет ск ог о обще ства (1 953– 1 964 гг .)  

Лит ер ату ра:  

1. Аксютин, Ю. В. XX съезд КПСС: новации и догмы / Ю. В. Аксютин, О. В. Воло-

буев. – М., 1991. 

2. Бурлацкий, Ф. М. Хрущев. Штрихи к политическому портрету / Ф. М. Бурлацкий // 

Уроки горькие, но необходимые. – М., 1988. 

3. Бурлацкий, Ф. М. Вожди и советники / Ф. М. Бурлацкий. – М., 1990. 

4. Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии / сост. Ю. В. Аксютин. – М., 

1989. 

5. От «оттепели» до «застоя»: сб. воспоминаний / сост. Г. С. Иванова. – М., 1990. 

6. Хрущев, С. Н. Пенсионер союзного значения / С. Н. Хрущев. – М., 1991. 

 
47 .  Совет ская ку льт ура в пери од «о тте пели »  

Лит ер ату ра:  

1. Аксютин, Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР          

в 1953–1964 гг. / Ю.В. Аксютин. – М., 2004. 

2. Арсланова, В. Г. Русская культура ХХ века / В.Г. Арсланова. – М., 2014. 

3. Бородай, А. Д. Н. С. Хрущев и молодое поколение художественной интеллигенции / 

А. Д. Бородай. – М., 1999. 

4. Медведеав, Р. Н. С. Хрущев. Политическая биография / Р. Медваедев. – М.: Кни-

га, 1990. 

5. Оттепель. Двенадцать лет весны [Электронный ресурс] // Культура РФ. – Режим 

доступа: URL: https://www.culture.ru/s/ottepel/. 

6. Шубин, А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР / А. В. Шубин. – М.: 

Вече, 2008. 

 

48. Наци ональная поли тик а в СССР 

Лит ер ату ра:  

1. Бахтурина А. Ю. Советская национальная политика» [Электронный ресурс] // 

История. – 2019. – 12 апреля. – Режим доступа: URL: https://history.jes.su/s20798784 

0004708-7-1/. 
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2. Бурмистрова, Т. Ю. Зерна и плевелы: Национальная политика в СССР. 1917–

1984 / Т. Ю. Бурмистрова. – СПб., 1993. 

3. Вдовин А. И. Национальная политика в СССР накануне и в годы Великой Отече-

ственной войны. Мифы и реалии / Начальный период Великой Отечественной войны и 

депортация российских немцев: взгляды и оценки через 70 лет. – Саратов, 2011. 

4. Щербак, А. Н. История советской национальной политики: колебания маятника? 

[Электронный ресурс] / А. Н. Щербак, Л. С. Болячевец, Е. С. Платонова // Политическая 

наука. – 2016. – № 1. – Режим доступа: URL: http://inion.ru/site/assets/files/3590/ 

sovetskoi.pdf. 

 
49 . Пер естро йк а в СССР. 1 985 –1 99 1 го ды 

Лит ер ату ра:  

1. Согрин, В. В. Политическая история современной России. 1985–1994: от Горбачева 

до Ельцина / В. В. Согрин. – М., 1994. 

2. Согрин, В. В. 1985–2005: три превращения современной России / В. В. Согрин // 

Отечественная история. – 2005. – № 3. 

3. Медушевский, А. Н. Перестройка и причины крушения СССР с позиций аналити-

ческой истории / А. Н. Медушевский // Российская история. – 2011. – № 6. 

4. Дашичев, В. И. Как и почему был разрушен Советский Союз / В. И. Дашичев // 

Социально-гуманитарные знания. – 2014. – № 2. 

5. Гайдар, Е. Т. Гибель империи. Уроки для современной России / Е. Т. Гайдар. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М., 2007. 

6. Шушкевич, С. С. Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР / С. С. Шушкевич. – М., 2012. 

 
50. Уче ные Волг огр адского г осудар ст венног о те хниче с ког о уни вер сит ет а 

(и з и ст ории те хнич еской инте ллиг енции) 

Лит ер ату ра:  

1. Хардин, А. П. Научное наследие. Воспоминания коллег/ А. П. Хардин. – Волго-

град, 2001. 

2. Волгоградский политехнический институт. 50 лет. – Волгоград, 1980. 

3. Научные школы ВолгГТУ: история становления и развития. – Волгоград, 2000. 

4. 70 лет ВолгГТУ (1930–2000). Исторический очерк. – Волгоград, 2000. 

5. Профессора Волгоградского государственного технического университета: научно-

биографическое издание. – Волгоград, 2005. 
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6. Международная деятельность Волгоградского государственного технического 

университета: монография. – Волгоград, 2012. 

7. Архив музея ВолгГТУ. 

 

5 1 .  Р о д н о й  ф а к у л ь т е т  В о л г Г Т У :  и с т о р и я  и  с о в р е м е н н о с т ь  

Самостоятельный поиск литературы в базе данных научной библиотеки ВолгГТУ. 

 

52. М ир и Ро ссия на рубеж е XX и XXI  век ов 

Лит ер ату ра:  

1. Бажанов, Е. П. Куда идет человечество? О тенденциях международных отноше-

ний в ХХI веке / Е. П. Бажанов. – М., 2009.  

2. Гришаева, Л. Е. Россия и ООН: история и современность. / Л.Е. Гришаева. – М., 2007. 

3. Гришаева, Л. Е. Системный кризис ООН. / Л. Е. Гришаева // Дипломатическая 

служба. – 2015.– № 2. 

4. Коргунюк, Ю. Г. Становление партийной системы в современной России /        

Ю. Г. Коргунюк. – М., 2007. 

5. Пуляев, В. Т. Россия в историческом пространстве: современный вектор ее обще-

ственного развития / В. Т. Пуляев // Социально–гуманитарные знания. – 2000. – № 3–4. 

6. Согрин, В. В. 1985 – 2005: три превращения современной России / В. В. Согрин // 

Отечественная история. – 2005. – № 3. 

7. Феофанов, К. А. Современное мировое сообщество и взаимодействие цивилизаций / 

К. А. Феофанов // Социально–гуманитарные знания. – 2005. – № 6. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ СРС 
 

Контроль является одной из основных функций управления качеством 

образования. Словарь терминов Э. Л. Азимова и А. И. Щукина объясняет: 

«Контроль – процесс определения уровня знаний, навыков, умений обу-

чаемого в результате выполнения им устных и письменных заданий и 

формулирование на этой основе оценки за пройденный раздел программы, 

курса» [5].  

Формами контроля самостоятельной работы студентов (СРС) являются 

контрольный опрос/тестовый опрос, контрольная работа. 
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• Контрольный опрос проводится на каждом практическом занятии           

и предполагает проверку уровня освоения студентом  полученного зада-

ния. Критериями проверки являются:  

М а к с и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  – контрольный опрос пройден на высо-

ком уровне (студент полно осветил заданную проблематику, привел аргу-

менты в пользу своих суждений, студент показал полное владение навы-

ками и умениями). Ответы правильно даны на 80–100 % вопросов. 

С р е д н и й  у р о в е н ь  – контрольный опрос пройден на среднем уров-

не (студент привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некото-

рые неточности, неполное владение компетенциями и т. п.). Ответы пра-

вильно даны на 60–75 % вопросов. 

М и н и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  – контрольный опрос пройден на низком 

уровне (студент допустил существенные неточности, изложил материал с 

ошибками, не владеет в достаточной степени заявленными навыками и 

умениями т. п.). Ответы правильно даны на 50–75 % вопросов. 

М и н и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  н е  д о с т и г н у т  – контрольный опрос 

пройден на неудовлетворительном уровне, не владеет необходимыми на-

выками и умениями (студент не готов, не выполнил задание и т. п.). Пра-

вильно ответы даны менее чем на 50 % вопросов. 

• Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных 

знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, 

уровне самостоятельности и активности студентов в учебном процессе,        

об эффективности методов, форм и способов учебной деятельности [5]. 

Критериями оценки контрольной работы являются:  

М а к с и м а л ь н ы й  б а л л   – изложение материала системное, образ-

ное, доказательное, с использованием дополнительного материала, выхо-

дящего за пределы вопросов курса, безупречное владение инструментари-

ем дисциплины. Владение системным подходом к анализу технических 

методов и процессов. 
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С р е д н и й  б а л л  – контрольная работа показала достаточно полные 

знания по дисциплине, содержание материала излагается последовательно, 

точно, правильно, осмысленно, самостоятельно, грамотное использование 

необходимой научной терминологии. 

М и н и м а л ь н ы й  б а л л  – содержание материала излагается поверх-

ностно, неполно, присутствуют существенные ошибки. 

М и н и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  н е  д о с т и г н у т  – отсутствие задания, 

или фрагментарные невзаимосвязанные знания по предмету, с низкой сте-

пенью осмысления.  

 
 

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТА 
 

1. Основоположником русской исторической науки считается: 

а) Н. М. Карамзин; в) В. Н. Татищев; 

б) В. О.Ключевский; г) М. В. Ломоносов. 

2. Впервые вопрос о происхождении государства у русских был по-

ставлен: 

а) Древнегреческим историком 

Геродотом; 

в) Летописцем Нестором; 

б) Немецкими учеными, рабо-

тавшими в России, Миллером и 

Байером; 

г) М. В. Ломоносовым. 

3. Баскаками в период монголо-татарского ига называли: 

а) Русских князей, назначен-

ных управлять своими землями от 

имени хана; 

в) Сборщиков дани с русских 

земель; 

б) Предводителей отрядов, ус-

мирявших восстания на подвласт-

ных землях; 

г) Доверенных лиц хана. 
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4. Возвышение Москвы, превращение ее в церковный центр русских 

земель связано с именем: 

а) Юрия Долгорукого; в) Даниила Александровича; 

б) Ивана Калиты; г) Василия Темного. 

5. Кто из названных правителей принял титул «Государь всея Руси»? 

а) Иван Калита; в) Иван III;  

б) Иван IV; г) Михаил Романов. 

6. Исключительной характеристикой вотчины является следующая: 

а) она обладает большими раз-

мерами; 

в) ее можно передать по на-

следству, продать, подарить; 

б) она принадлежит боярину; г) за нее необходимо нести службу. 

7. В ходе реформ Избранной рады в России: 

а) сложилась приказная система; в) появились коллегии; 

б) учрежден Государственный совет; г) введены кормления. 

8. Установите соответствия. 

Термины, названия Имена деятелей 

1. Крестоцеловальная запись А. Козьма Минин 

2. Опричнина Б. Дмитрий Донской 

3. Мамаево побоище В. Василий Шуйский 

4. «Совет всей земли» Г. Иван Калита 

 Д. Иван IV 

 

9. Первым высшим учебным заведением, открывшимся в России            

в правление Софьи, стала: 

а) Академия наук; в) Славяно-греко-латинская академия; 

б) навигацкая школа; г) цифирная школа. 

 

10. Понятия «мануфактура», «всероссийский рынок», «Новоторговый 

устав» характеризуют экономическое развитие России: 
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а) в XV в.; в) XVI в.; 

б) XVII в.; г). XVIII в. 

11. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности. 

1) Принятие Русской Правды; 

2) легендарное призвание Рюрика; 

3) Великое переселение народов. 

О т в е т:_______________ 

 
12. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой по-

зиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
а) Крещение Руси 
б) поход Олега на Новгород 
в) Стояние на Угре 
г) присоединение Твери к Москве 
 

1) 882 г. 
2) 945 г. 
3) 988 г. 
4) 1240 г. 
5) 1480 г. 
6) 1485 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
О т в е т: 

А Б В Г 
    

 
13. Запишите термин, о котором идет речь. 

Народное собрание у славян, на котором решались главные вопросы 

общественной жизни. 

О т в е т : ____________________ . 
 
14. Прочтите отрывок из летописной повести. 

«Великий же князь пришел к реке Дону за два дня до рождества святой 

Богородицы... Сказал брату своему и всем князьям и воеводам великим: 

“Подошло, братья, время битвы нашей...” И велел мосты мостить и о бро-
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дах разузнавать в ту ночь... На следующий день, в субботу рано, 8 сентяб-

ря, в самый праздник, во время восхода солнца была тьма великая по всей 

земле, мгла, не было света от утра до третьего часа... Князь же великий 

приготовил свои полки великие, и все его князья русские свои полки под-

готовили, и великие его воеводы оделись в одежды праздничные, и слу-

чайности смертельные уничтожились...» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведенном спи-

ске три верных суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) Описанные события происходили в 1552 г. 

2) Современником событий был Сергий Радонежский. 

3) Незадолго до описанных событий в Москве был построен Кремль          

из красного кирпича. 

4) Русские полки готовились к сражению с войсками Золотой Орды. 

5) Перед битвой на Дону были построены русские корабли. 

6) Участниками битвы были Пересвет и Челубей. 

Ответ:__________ 
 

15. Прочтите отрывок из «Повести временных лет». 

«В тот год сказала дружина Игорю: “Отроки Свенельда изоделись 

оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе до-

будешь, и нам”. И послушал их Игорь – пошел к древлянам за данью и 

прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. 

Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, – поразмыслив, 

сказал своей дружине: “Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу 

еще”. И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины 

вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет сно-

ва, держали совет с князем своим Малом: “Если повадится волк к овцам, то 

вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех 

нас погубит”. И послали к нему, говоря: “Зачем идешь опять? Забрал уже 

всю дань”. 
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И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, 

убили Игоря и дружину его, так как было их мало. И погребен был Игорь, 

и есть могила его у Искоростеня в Деревской земле и до сего времени». 

Ответьте на вопросы по тексту:  

1) Кто был отцом Игоря? Кого Игорь сменил на княжеском престоле в 

Киеве? В каком году произошли описанные в летописи события?  

2) Как звали древлянского князя? Какой город был племенным цен-

тром древлян? Что явилось причиной смерти Игоря? 

 
16. Установите соответствие между процессами (явлениями, события-

ми) и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям):        

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, 
СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ 

а) Вхождение Левобережной               
Украины в состав России; 
б) развитие экономики; 
в) преобразования Избранной рады; 
г) Ливонская война 

1) Создание стрелецких полков; 
2) поход Ермака; 
3) решения Переяславской рады; 
4) появление сельских крестьян-
ских общин; 
5) распад Ливонского ордена; 
6) появление мануфактур 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
О т в е т: 

А Б В Г 
    

 
17. Прочтите отрывок из письма князя Андрея Курбского и напишите 

имя государственного деятеля, которому это письмо было направлено. 

«Хотел перечислить по порядку все ратные подвиги мои, которые со-

вершил я во славу твою, но потому не называю их, что бог их еще лучше 

ведает. Он ведь за все это воздаст, и не только за это, но и за чашу воды 

студеной. И еще, царь, говорю тебе при этом: уже не увидишь, думаю, ли-

ца моего до дня Страшного суда. 



64 

И не надейся, что буду я молчать обо всем: до последнего дня жизни 

моей буду беспрестанно со слезами обличать… Не думай, царь, и не по-

мышляй в заблуждении своем, что мы уже погибли и истреблены тобою 

без вины, и заточены, и изгнаны несправедливо, и не радуйся этому, слов-

но легкой победой похваляясь: казненные тобой, у престола господня стоя, 

взывают об отмщении тебе…» 

О т в е т : ____________________  

 

18. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности: 

1) начало Великой Французской революции 

2) принятие Манифеста о вольности дворянской 

3) правление царевны Софьи 

О т в е т : ________________ 

 

19. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой по-

зиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
а) Открытие Академии наук; 
б) Полтавская битва; 
в) основание Московского университета; 
г) Швейцарский поход А. В. Суворова 
 

1) 1709 г. 
2) 1711 г. 
3) 1720 г. 
4) 1725 г. 
5) 1755 г. 
6) 1799 г. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-

вами. 
О т в е т : 

А Б В Г 
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20. Прочтите текст и напишите, о каком государственном деятеле в нем 

говорится. 

«Сын придворного конюха, в детстве он был взят Ф. Лефортом в слуги, 

с 1686 г. – денщик у Петра I, оценившего его преданность и усердие.         

С 1693 г. – бомбардир Преображенского полка, безотлучно находился при 

Петре I, сопровождая его в поездках по России, в Азовских походах, в Ве-

ликом посольстве. Долгое время не занимал официальных постов, но, ис-

пользуя доверие и дружбу Петра I, оказывал значительное влияние на го-

сударственные дела, нередко преследуя при этом корыстные цели. Во вре-

мя Северной войны вырос в крупного военачальника, отличаясь 

тактическим мастерством, инициативой и личным мужеством». 

О т в е т : ____________________ . 

 
21. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой по-

зиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
а) Издание Манифеста о незыблемости само-

державия; 
б) завершение Заграничного похода русской 

армии; 
в) работа 1-й Государственной думы; 
г) открытие железной дороги между Петербур-

гом и Царским Селом 

1) 1814 г. 
2) 1825 г. 
3) 1837 г. 
4) 1881 г. 
5) 1906 г. 
6) 1912 г. 

 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
О т в е т : 

А Б В Г 
    

 
22. Запишите термин, о котором идет речь. 

Процесс роста городов, усиления их роли в жизни общества, приобре-

тающий особое значение в условиях индустриализации. 

О т в е т : ____________________ . 
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23. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности: 

1) начало Второй мировой войны; 

2) создание СССР; 

3) Второй Всероссийский съезд Советов. 

О т в е т : __________________________ 

 
24. Прочтите фрагмент научной работы и напишите название между-

народного союза, об одном из этапов складывания которого говорится             

в тексте. 

«В конце августа 1907 г. в Петербурге министром иностранных дел 

России А. П. Извольским и британским послом А. Никольсоном были под-

писаны три соглашения – об Иране, о Тибете и об Афганистане. Если ти-

бетский вопрос оказался сравнительно легким, то проблемы Ирана и Аф-

ганистана в англо-российских отношениях оказались запутанными и спор-

ными. Англичане долгое время оставались неуступчивыми, и дело 

продвигалось медленно. В Иране позиции русских значительно укрепля-

лись. Весь Иран был поделен на три зоны – русскую, нейтральную (между 

русской и английской) и английскую. Британская зона прикрывала подхо-

ды от Ирана к афганской границе. Стороны обязывались не вмешиваться       

в чужие сферы влияния, а в пределах своей зоны получали возможность 

финансового контроля за деятельностью иранского правительства». 

О т в е т : ____________________ . 

 

25. Прочтите фрагмент научного труда. 

«Его “Философическое письмо”, принадлежащее к целой серии писем, 

не предназначалось для печати и было написано к частному лицу по част-

ному случаю. 
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Однако он читал эти письма своим знакомым, и Надеждин, издатель 

“Телескопа”, выпросил их у него для печати. Но появление первого же из 

них произвело впечатление внезапно разорвавшейся бомбы. Оно являлось 

самым резким и смелым протестом против той системы “официальной на-

родности”, которая незадолго перед тем была провозглашена правительст-

вом». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведенном спи-

ске три верных суждения: 

1) автором теории официальной народности был А. Х. Бенкендорф; 

2) автором «Философического письма» был П. Я. Чаадаев; 

3) журнал «Телескоп» был печатным органом социал-демократов; 

4) автор «Философического письма» был объявлен сумасшедшим; 

5) автором «Философического письма» был А. И. Герцен; 

6) автором теории официальной народности был С. С. Уваров. 

О т в е т: ____________. 

 

26. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой по-

зиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
а) Замена продразверстки продналогом; 
б) создание Совета народных комиссаров; 
в) начало Советско-финляндской войны; 
г) принятие первой советской конституции 

1) 1917 г. 
2) 1918 г. 
3) 1921 г. 
4) 1927 г. 
5) 1935 г. 
6) 1939 г. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-

вами. 
О т в е т: 
А Б В Г 
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27. Ниже приведен список имен исторических деятелей. Все они, за ис-

ключением двух, относятся к числу видных руководителей и командиров 

Красной Армии: 

1) Л. Д. Троцкий; 2) Н. Н. Юденич; 3) А. Ф. Керенский; 4) М. В. Фрун-

зе; 5) К. Е. Ворошилов; 6) С. М. Буденный. 

Найдите и запишите порядковые номера имен деятелей, не имевших 

отношения  к Красной Армии. 

О т в е т : _______________ 

 
28. Запишите термин, о котором идет речь. 

Объединение крестьян, которое шло на смену индивидуальным хозяй-

ствам в процессе массовой коллективизации. 

О т в е т : ____________________ . 

 
29. Установите соответствие между событиями и участниками этих со-

бытий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 
а) Рекордные авиаперелеты; 
б) деятельность Народного комиссариа-
та просвещения; 
в) работа научной станции «Северный 
полюс-1»; 
г) рекордные показатели выработки           
в угольной промышленности 

1) А. Г. Стаханов 
2) И. Д. Папанин 
3) Г. Е. Зиновьев 
4) Л. Б. Каменев 

5) В. С. Гризодубова 
6) А. В. Луначарский 

 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-

вами. 
О т в е т: 

А Б В Г 
    

 
30. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности: 
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1) освобождение Освенцима; 

2) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки; 

3) начало Белорусской наступательной операции. 

О т в е т :____________________ 

 

31. Прочтите отрывок из международного договора и укажите, кто 

подписал его от имени СССР. 

«При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом 

Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномо-

ченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке во-

прос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это 

обсуждение привело к нижеследующему результату: 

1) В случае территориально-политического переустройства областей, 

входящих в состав прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Лат-

вия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей 

сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отноше-

нию к Виленской области признаются обеими сторонами». 

О т в е т : ____________________ . 

 

32. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой по-

зиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 
а) Начало битвы под Москвой; 
б) освобождение Киева; 
в) парад на Красной площади; 
г) освобождение Орла и Белгорода, са-

лют в Москве 
 

1) сентябрь 1941 г. 
2) ноябрь 1941 г. 
3) май 1942 г. 
4) август 1943 г. 
5) ноябрь 1943 г. 
6) август 1944 г. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-

вами. 
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О т в е т: 
А Б В Г 

    
 
33. Какие три события произошли в 1943 г.? Выберите три ответа и за-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Танковое сражение под Прохоровкой; 

2) героическая оборона Севастополя; 

3) освобождение советскими войсками Будапешта; 

4) роспуск Коминтерна; 

5) разгром фашистов под Сталинградом; 

6) Висло-Одерская операция Красной Армии. 

О т в е т: ___________________________________________________ 

 

34. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведен-

ный ниже список пропущенных элементов. Для каждого предложения, 

обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного 

элемента. 

а) ___________________ была первой женщиной, удостоенной звания 

Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной 

войны. В октябре 1941 г., будучи ученицей 10-го класса, добровольцем 

ушла в истребительный партизанский отряд. С группой комсомольцев-

партизан перешла через линию фронта на занятую противником террито-

рию. В конце ноября 1941 г. в селе Петрищево при выполнении боевого 

задания девушка была схвачена фашистами, которые подвергли ее чудо-

вищным пыткам. 29 ноября 1941 г. она была повешена оккупантами. 

б) Диктор ____________________ был обладателем редкого по вырази-

тельности и тембру голоса, в годы Великой Отечественной войны он зачи-

тывал по радио сводки Совинформбюро и приказы Верховного главноко-

мандования. 
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в) Выдающийся разведчик Р. Зорге действовал в _________________.. 

Он предоставил советскому руководству сведения о подготовке нападения 

Германии на СССР. 

Пропущенные элементы: 

1) Венгрия; 

2) З. А. Космодемьянская; 

3) О. Ф. Берггольц; 

4) Япония; 

5) Ю. Б. Левитан; 

6) Л. А. Русланова. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
О т в е т :________ 

А Б В 
   

 

35. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала авиации А. Е. Голо-

ванова и напишите имя военачальника, о котором идет речь. 

«Узнал я его на Халхин-Голе. Провел он там блестящую операцию по 

разгрому японских самураев, после чего получил в командование округ, 

которым успешно командовал. Война застала его в должности начальника 

Генерального штаба Красной Армии… Настоящий полководческий талант 

проявился у него, когда он занял свое место там, где ему и надлежало 

быть, то есть в войсках. Первое, что мне стало известно, это его деятель-

ность под Ленинградом. Именно там проявилась его воля и решительность 

(...) Был отозван в Москву и вскоре назначен командующим Западным 

фронтом в один из самых опасных, самых напряженных месяцев войны, ее 

начального периода (...) Командуя этим фронтом, он показал и свой полко-

водческий талант, и свою волю, и свою твердость, и свою решительность. 

На посту заместителя Верховного Главнокомандующего его способности в 

военном деле получили дальнейшее развитие». 

О т в е т : ____________________ 
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36. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой по-

зиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
а) Ввод советских войск в Афганистан; 
б) советско-американский полет в космос                

по программе «Союз» — «Аполлон»; 
в) Олимпийские игры в Москве; 
г) создание Организации Варшавского договора 
 

1) 1949 г. 
2) 1955 г. 
3) 1975 г. 
4) 1979 г. 
5) 1980 г. 
6) 1987 г. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
О т в е т: 

А Б В Г 
    

 
37. Какие события относятся к 1970-м гг.? Выберите три ответа и за-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Борьба с космополитами; 

2) принятие конституции развитого социализма; 

3) подписание советско-американского договора об ограничении стра-

тегических вооружений (ОСВ-1); 

4) принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности; 

5) авария на Чернобыльской АЭС; 

6) высылка из СССР писателя А. И. Солженицына. 

О т в е т : __________________________ 

 
38. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный 

ниже список пропущенных элементов. Для каждого предложения, обозна-

ченного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

а) В ____________________ -х гг. Байкало-Амурская магистраль явля-

лась Всесоюзной ударной стройкой. 

б) В 1950–1953 гг. Советский Союз оказывал помощь войскам КНДР         

в ходе войны в ____________________. 
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в) К 1957 г. относится снятие с руководящих постов членов «антипар-

тийной группы», в которую входил ____________________. 

Пропущенные элементы: 

1) 1950; 

2) Корея; 

3) А. А. Жданов; 

4) 1970; 

5) Ангола; 

6) В. М. Молотов. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

О т в е т : 
А Б В 

   
 
39. Установите соответствие между именами исторических деятелей и 

их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подбе-

рите соответствующую позицию из второго столбца. 

ДЕЯТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
а) Б. Н. Ельцин; 
б) Г. К. Жуков; 
в) Г. М. Маленков; 
г) Э. А. Шеварднадзе 
 

1) министр иностранных дел; 
2) президент России; 
3) президент СССР; 
4) председатель Совета министров; 
5) министр обороны; 
6) председатель КГБ 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-

вами. 
О т в е т : 

А Б В Г 
    

 
40. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности: 

1) принятие Конституции Российской Федерации; 
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2) атака террористов на небоскребы в Нью-Йорке; 

3) избрание В. В. Путина Президентом Российской Федерации на пер-

вый срок. 

О т в е т : ______________ 

 

41. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой по-

зиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
а) Вступление России в ВТО; 
б) операция российских войск по принуж-

дению Грузии к миру; 
в) создание Общественной палаты; 
г) заключение Федеративного договора 
 

1) 1992 г. 
2) 1998 г. 
3) 2001 г. 
4) 2005 г. 
5) 2008 г. 
6) 2012 г. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-

вами. 
О т в е т : 

А Б В Г 
    

 

42. Прочтите текст и напишите, как называют представителей общест-

венного движения, о которых говорится в тексте. 

«Наиболее известные формы протеста… в адрес политического руково-

дства СССР, судебных и карательных инстанций – заявления, обращения, 

открытые письма. Когда в Уголовный кодекс РСФСР (сентябрь 1966 г.) 

была внесена одиозная статья 190-1, предусматривающая кару за распро-

странение слухов и разного рода информации, порочащих советский госу-

дарственный и общественный строй, академик Сахаров и его единомыш-

ленники обратились к депутатам Верховного Совета СССР с протестом». 

О т в е т : ____________________ . 

 



75 

43. Прочтите отрывок из записки Н. С. Хрущева. 

«Сейчас перед страной стоит задача изыскать возможности резкого уве-

личения производства зерна, с тем чтобы государство имело в своих руках в 

ближайшие годы по заготовкам и закупкам 2500–2600 миллионов пудов зер-

на продовольственных, фуражных, крупяных и зернобобовых культур. 

Важным и совершенно реальным источником увеличения производст-

ва зерна является расширение в ближайшие годы посевов зерновых куль-

тур на… землях в Казахстане, Западной Сибири, а также частично в рай-

онах Поволжья и Северного Кавказа и проведение мероприятий по все-

мерному повышению урожайности во всех регионах страны. На 1954–1955 

годы имеется возможность увеличить посевы зерновых культур в районах 

освоения новых земель на 13 миллионов гектаров». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведенном спи-

ске три верных суждения:  

1) в период составления записки Хрущев являлся председателем Сове-

та министров СССР; 

2) главной формой сельскохозяйственного предприятия являлись колхозы; 

3) предусматривалось освоение целины в РСФСР и Казахстане; 

4) земли были нужны для расширения посевов зерновых культур; 

5) к освоению целины предусматривалось привлечь американских 

фермеров; 

6) в ходе освоения целины было учреждено звание Героя Социалисти-

ческого Труда. 

О т в е т : _________. 
 
44. Прочтите фрагмент указа Президента Российской Федерации. 

«В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угро-

жающая государственной и общественной безопасности страны. 

Прямое противодействие осуществлению социально-экономических 

реформ, открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете об-
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струкция политике всенародно избранного Президента Российской Феде-

рации, попытки непосредственного осуществления функций исполнитель-

ной власти вместо Совета Министров со всей очевидностью свидетельст-

вуют о том, что большинство в Верховном Совете Российской Федерации 

и часть его руководства открыто пошли на прямое попрание воли россий-

ского народа, выраженной на референдуме… (…) 

…постановляю: 

Прервать осуществление законодательной, распорядительной и кон-

трольной функций Съездом народных депутатов Российской Федерации и 

Верховным Советом Российской Федерации. До начала работы нового 

двухпалатного парламента Российской Федерации – Федерального Собра-

ния Российской Федерации – и принятия им на себя соответствующих 

полномочий руководствоваться указами Президента и постановлениями 

Правительства Российской Федерации». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведенном спи-

ске три верных суждения:  

1) Указ был подписан Президентом Б. Н. Ельциным; 

2) документ относится к 1999 г.; 

3) руководство Верховного Совета поддержало данный указ; 

4) руководителем Верховного Совета был Р. И. Хасбулатов; 

5) Указ был подписан президентом Д. А. Медведевым; 

6) документ относится к 1993 г. 

О т в е т : _______________. 

 

45. Установите соответствие между фрагментами исторических источ-

ников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначен-

ному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозна-

ченные цифрами. 
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ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

а) «Чековая приватизация в Российской Федерации завершилась... 

Главными ее результатами явились создание широкого слоя частных соб-

ственников, который сформировался благодаря введению в обращение 

приватизационных чеков, а также условий для становления реального 

рынка ценных бумаг. Приватизационный чек предоставил каждому граж-

данину Российской Федерации реальное право на получение доли государ-

ственной собственности». 

б) «Мы знаем, что проект “Сколково” – это один из самых масштабных 

проектов... Именно здесь должны проходить обкатку, а потом закрепляться 

на нашей почве самые современные научные, исследовательские, образо-

вательные методики, новейшие технологии. Речь не идет о создании не-

коего инновационного рая на отдельно взятой территории. Речь идет о том, 

чтобы просто создать правильный пример. И конечно, речь идет о привле-

чении в Россию серьезных, стратегических, можно сказать, инвестиций для 

крупных исследовательских центров, промышленных производств, в осно-

ве которых будут использоваться разработки, созданные в Сколкове и при 

участии “Сколково”. А это работа уже для всей нашей большой страны». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Источник относится к 2011 г.; 

2) приватизационный чек носил название «ваучер»; 

3) «Сколково» находится в Калининградской области; 

4) процессом приватизации руководил А. В. Руцкой; 

5) источник относится к 1994 г.; 

6) «Сколково» создано с целью формирования в России инновацион-

ной эффективной экономики. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

О т в е т :  

Фрагмент А Фрагмент В 
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5. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 
 

IV–VIII вв. – Великое переселение народов. 

V–VII вв. – образование «варварских» королевств. 

V–VIII в. – расселение славян по территории Восточно-Европейской 

равнины. 

IX в. – образование Древнерусского государства. 

862 г. – упоминание в летописи о призвании варягов во главе с Рюри-

ком в Новгород. 

882 г. – объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега. 

912–945 гг. – княжение Игоря. 

945–972 гг. – княжение Святослава. 

980–1015 гг. – княжение Владимира I. 

988 г. – принятие Русью христианства. 

1019–1054 гг. – «Русская правда». Правление Ярослава Мудрого. 

1097 г. – Любечский съезд. Закрепление княжеств за князьями на осно-

ве вотчинного права. 

Начало XII в. – «Повесть временных лет» Нестора. 

1147 г.  – первое летописное упоминание о Москве. 

Вторая треть XII – конец XV в. – феодальная раздробленность Руси. 

XIII в. – образование Литовского государства. 

1223 г. – битва на Калке. 

1237–1241 гг. – монголо-татарское нашествие.  

1240 г. – Невская битва. 

1242 г. – Ледовое побоище.  

1254 г. – основание Батыем, внуком Чингиз-хана, в низовьях Волги 

столицы Золотой орды – города Сарай-Бату. 

1270-е гг. – образование Московского княжества. Начало княжения 

Даниила Александровича. 

1303–1325 гг. – княжение в Москве Юрия Даниловича. 
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1327 г. – восстание в Твери против татар. 

1325–1340 гг. – княжение в Москве Ивана I Даниловича Калиты                  

(с 1328 г. – великого князя владимирского). 

1326 г. – перенос кафедры митрополита в Москву. Москва становится 

религиозной столицей России. 

1359–1389 гг. – княжение Дмитрия Ивановича Донского (с 1362 г. – 

великое княжение). 

1367 г. – постройка белокаменного кремля в Москве. 

1380 г. – Куликовская битва. Войска русских княжеств под командова-

нием Дмитрия Донского разбивают войска Золотой Орды под командова-

нием темника Мамая. 

1382 г. – нашествие на Русь хана Тохтамыша и разорение Москвы. 

1385 г. – Кревская уния Великого княжества Литовского и Польши. 

1387 г.  – принятие Литвой католичества. 

1389–1425 гг. – великое княжение Василия I Дмитриевича. 

1410 г. – Грюнвальдская битва. Разгром немецких рыцарей польско-

литовско-русскими войсками. 

1425–1462 гг. – великое княжение Василия II Васильевича (Темного). 

1425–1453 гг. – феодальная усобица второй четверти XV века. 

1439 г. – Флорентийская уния. 

1448 г. – автокефалия русской православной церкви.  

Конец XV–XVI вв. – образование Российского государства. 

1462–1505 гг. – великое княжение Ивана III Васильевича. 

1471 – 1474 гг. – путешествие Афанасия Никитина в Индию. 

1478 г. – присоединение Новгорода к Москве. 

1480 г. – «Стояние на реке Угре» – свержение ордынского владычества. 

1485 г. – присоединение Твери к Москве. 

1497 г. – Судебник Ивана III. 

1505–1533 гг. – княжение Василия III. 
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1533–1584 гг. – великое княжение Ивана IV Васильевича Грозного      

(с 1547 г. – царствование). 

1533–1538 гг.– регентство великой княгини Елены Глинской. 

1540–1560 гг. – реформы Избранной рады. 

1549 г. – созыв первого Земского собора. 

1550 г. – принятие Земским Собором Судебника Ивана IV. 

1552 г. – присоединение Иваном Грозным Казанского ханства. 

1556 г. – присоединение Иваном Грозным Астраханского ханства.  

Взятие под власть России всего Поволжья. 

1564 г. – издание «Апостола» Иваном Федоровым. 

1565 –1572 гг. – опричнина. 

1558–1583 гг. – Ливонская война России за выход к Балтийскому морю. 

1569 г. – Люблинская уния. Образование Речи Посполитой. 

1581 г. – поход Ермака в Сибирь. 

1584–1598 гг. – царствование Федора Ивановича. 

1589 г. – учреждение патриаршества в России. 

1589 г. – основание Царицына. 

1598–1605 гг. – правление Бориса Годунова. 

1598–1613 гг. – Смутное время. 

1611 г., сентябрь-октябрь – второе ополчение под руководством Ми-

нина и Пожарского. 

1612 г, 26 октября – освобождение Москвы от интервентов. 

1613 г. – избрание Земским Собором нового царя – Михаила Романова. 

1613–1645 гг. – царствование Михаила Федоровича Романова. 

1645–1676 гг. – царствование Алексея Михайловича Романова. 

1649 г. – Соборное Уложение. 

1648–1654 гг. – освободительная война украинского народа под руко-

водством Б. Хмельницкого. 

1654 г. – Переяславская рада. Воссоединение Левобережной Украины  

с Россией. 
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1653–1655 гг. – реформы патриарха Никона. Раскол в Русской право-

славной церкви. 

1667 г. – Новоторговый устав. 

1670–1671 гг. – восстание Степана Разина. 

1676–1682 гг. – царствование Федора Алексеевича. 

1682–1689 гг. – правление Софьи. 

1687 г. – открытие Славяно-греко-латинской академии. 

1689–1725 гг. – правление Петра I. 

1700–1721 гг. – Северная война со Швецией.  

1703 г. – основание Санкт-Петербурга; начало издания первой русской 

газеты «Ведомости».  

1709 г. 27 июня – Полтавская битва. 

1711 г. – учреждение Сената. 

1713 г. – перенесение столицы в Санкт-Петербург. 

1718–1721 гг. – учреждение коллегий. 

1721 г. – принятие Петром титула императора. 

1722 г. – принятие Табели о рангах. 

1722 г. – Устав о наследии престола. 

1725 г. – основание Российской Академии наук в Петербурге. 

1725–1762 гг. – период дворцовых переворотов. За это время на рос-

сийском троне сменилось шесть императоров и императриц. 

1741–1761 гг. – правление Елизаветы Петровны. 

1750 г. – открытие первого русского театра в Ярославле. 

1755 г. – основание Московского университета. 

1756–1763 гг. – Семилетняя война. 

1757 г. – учреждение Академии художеств. 

 1761–1762 гг. – царствование Петра III. 

1762 г. – Манифест о вольности дворянства. 

1762 –1796 гг. – царствование Екатерины II. 
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1767–1768 гг. – Уложенная комиссия. 

1768–1774 гг. – русско-турецкая война. Кючук-Кайнарджийский мир. 

1772, 1793, 1795 гг. – разделы Польши. 

1773–1775 гг. – крестьянская война под руководством Е. Пугачева. 

1774 г. – Горное училище – первое техническое высшее учебное заве-

дение в России. 

1775 г. – губернская реформа Екатерины II. 

1783 г. – присоединение Крыма к России. 

1783 г. – Георгиевский трактат. Переход Восточной Грузии под про-

текторат России. 

1785 г. – Жалованная грамота Екатерины II дворянству и городам. 

1787– 1781 гг. – Русско-турецкая война. Ясский мир. 

1796–1801 гг. – царствование Павла I. 

1801–1825 гг. – царствование Александра I.  

1812 г. – Отечественная война с французскими войсками под командо-

ванием Наполеона. 

1825 г. – восстание декабристов. 

1825–1855 гг. – царствование Николая I. 

1834 – 1864 гг. – война на Кавказе. 

1853–1856 гг. – Крымская война. 

1855–1881 гг. – царствование Александра II. 

1861 г., 19 февраля – издание Манифеста об освобождении крестьян          

и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». 

1864 г. – земская и судебная реформы. 

1874 г. – реформа армии: замена рекрутского набора всеобщей воин-

ской повинностью. 

1876–1879 гг. – народническая организация «Земля и воля». 

1879–1882 гг. – организация «Народная воля». 

1881 г., 1 марта – убийство Александра II. 
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1881–1894 гг. – царствование Александра III. 

1894–1917 гг. – царствование Николая II. 

1898 г. – I съезд российской социал-демократической рабочей партии 

(РСДРП). 

1898 г. – образование Московского художественного театра (МХТ). 

1902 г. – образование партии социал-революционеров (эсеров). 

1903 г. – II съезд РСДРП. Рождение большевизма. 

1904–1905 гг. – русско-японская война. 

1905–1907 гг. – первая русская революция. 

1905 г., 17 октября – Высочайший Манифест о даровании свобод            

и учреждении Государственной думы. 

1905 г., октябрь – образование конституционно-демократической пар-

тии (кадетов). 

1905 г., ноябрь – Союз 17 октября. 

1906 г., апрель-июль – время работы I Государственной думы. 

1906 г. – начало проведения аграрных реформ П. А. Столыпина. 

1907 г., февраль – июль – время работы II Государственной думы. 

1914 г., июль – 1918, ноябрь – Первая мировая война. 

1917 г., 23 февраля – 2 марта – Февральская буржуазно-демокра-

тическая революция. 

1917 г., 2 марта – отречение Николая II. Временное правительство. 

Двоевластие. 

1917 г., 24–26 октября – вооруженное восстание в Петрограде. II съезд 

Советов. Декрет о мире. Образование советского правительства. 

1917–1922 гг. – Гражданская война.  

1918 г., 5–6 января – I заседание и роспуск Учредительного собрания. 

1918 г., 3 марта – Брестский мир. 

1920 г., апрель – октябрь – советско-польская война. 

1920 г. – Принятие плана по электрификации России (ГОЭЛРО). 
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1921 г., 6–8 марта – X съезд РКП (б). Переход к новой экономической 

политике (НЭП). 

1922 г., 10 апреля – 19 мая – международная конференция в Генуе             

по финансовым и экономическим вопросам. 

1922 г., 16 апреля – Раппальский договор между РСФСР и Германией 

об установлении дипломатических и торговых отношений. 

1922 г., август – высылка из страны оппозиционно настроенных уче-

ных и деятелей культуры. 

1922, 30 декабря – I съезд Советов СССР. Образование Союза Совет-

ских Социалистических республик. 

1924 г, 31 января. – утверждение Конституции СССР. 

1924 г., 2 февраля – установление дипломатических отношений между 

СССР и Англией. Начало «полосы признания». 

1925 г. – XIV съезд ВКП (б). Курс на индустриализацию. 

1927 г. – XV съезд ВКП (б). Курс на коллективизацию сельского хо-

зяйства. 

1928 г., октябрь – 1932 г., декабрь – первый пятилетний план разви-

тия народного хозяйства СССР. 

1929 г. – год «великого перелома», курс на сплошную коллективизацию. 

1929 г. – начало строительства в Сталинграде первого в СССР трак-

торного завода. 

1930 г. – основание в Сталинграде Тракторостроительного института. 

1933 г. – Сталинградский тракторостроительный институт переимено-

вывается в Механический. 

1933 г. – установление дипломатических отношений между СССР             

и США. 

1934 г., 18 сентября – вступление СССР в Лигу наций. 

1934 г., декабрь – убийство С. М. Кирова. Начало массовых сталин-

ских репрессий. 
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1935 г., май – открытие московского метрополитена. 

1935 г. – отменены социальные ограничения при поступлении в вузы. 

1936 г. – принятие Конституции СССР. 

1939 г., 23 августа – заключение договора о ненападении между СССР 

и Германией (пакт Молотова – Риббентропа) и секретных протоколов           

к нему. 

1939 г., 1 сентября – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война. 

1939г., 17 сентября – ввод советских войск в Польшу. 

1939 г., сентябрь – договор с Германией о «дружбе и границе». 

1939 г., ноябрь – 1940, март – советско-финская война. 

1939 г., ноябрь –1940 г., август – включение в состав СССР Западной 

Украины и Западной Белоруссии, Бессарабии и Северной Буковины, Лат-

вии, Литвы и Эстонии. 

1940 г., 18 декабря – подписание Гитлером Директивы № 21 – «План 

Барбаросса» (план нападения на СССР). 

1941 г., 22 июня – вторжение Германии в СССР. Начало Великой Оте-

чественной войны. 

1941 г., 23 июня – создание Ставки Главного командования. 

1941 г., 30 июня – учреждение Государственного комитета обороны 

(ГКО). 

1941 г., август-октябрь – оборона Одессы. 

1941 г., сентябрь – начало блокады Ленинграда. 

1941 г., октябрь – 1942 г., июль – оборона Севастополя. 

1941 г., декабрь – контрнаступление советских войск под Москвой. 

1942 г., июль – начало Сталинградской битвы. 

1942, 19 ноября – день контрнаступления под Сталинградом. 

1943, 2 февраля – разгром фашистских войск под Сталинградом. На-

чало коренного перелома в Великой Отечественной войне. 

1943 г., январь – конец блокады Ленинграда. 
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1943 г., май – роспуск Коминтерна. 

1943 г., июль–август – битва на Курской дуге. 

1943 г., ноябрь – Тегеранская конференция. 

1944 г., июнь – высадка войск союзников в Нормандии. Открытие со-

юзниками «второго фронта» в Западной Европе. 

1945 г., февраль – Ялтинская конференция. 

1945 г., апрель – начало Берлинской операции. 

1945 г., 2 мая – капитуляция гарнизона Берлина. 

1945 г., 6–11 мая – Пражская операция советских войск. 

1945, 8 мая – капитуляция фашистской Германии. 

1945 г., 9 мая – День Победы над фашистской Германией. 

1945 г., июль–август – Потсдамская конференция. 

1945 г., 8 августа – СССР вступает в войну с Японией. 

1945, 2 августа – капитуляция Японии. 

1945 г. – образование ООН. 

1945 г., ноябрь – 1946 г., октябрь – Нюрнбергский процесс: суд над 

фашистскими преступниками. 

1946 г. – речь У. Черчилля в г. Фултон, положившая начало холодной 

войне. В 1992 г. Россия и США подписали соглашение о прекращении хо-

лодной войны. 

1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

1953–1964 гг. – период руководства страной Н. С. Хрущевым. 

1954 г. – начало освоения целинных и залежных земель. 

1955 г. – создание Организации Варшавского договора. 

1956 г. – XX съезд КПСС, доклад Н. С. Хрущева «О культе личности       

и его последствиях». 

1957 г., 4 октября – запуск первого в мире советского спутника земли. 

1957 г. – Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве. 

1961 г. – начало строительства Берлинской стены. 
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1961 г., 12 апреля – полет Юрия Гагарина в космос. 

1962 г. – Карибский кризис. 

1964–1982 гг. – руководство страной Л.И. Брежневым (с 1966 г. – Ге-

неральный секретарь ЦК КПСС). 

1965 г. – начало экономической реформы. 

1968 г. – ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. 

1975 г. – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки). 

1977 г. – принятие Конституции СССР. 

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан.  

1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве. 

1985 г. – М. С. Горбачев становится Генеральным секретарем                

ЦК КПСС. Разрабатывается курс либеральных реформ («перестройка»). 

1988 г., май – вывод советских войск в Афганистан.  

1990, 12 июня – Декларация о государственном суверенитете РФ. 

1991 г. 19–22 августа – попытка государственного переворота. Госу-

дарственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).  

1991, 12 июня – избрание Б. Н. Ельцина Президентом РФ. 

1991 г., июль – договор СССР и США об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСНВ-1). 

1991 г., 8 декабря – Беловежское соглашение о роспуске СССР и соз-

дание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

1992, январь – начало экономических реформ правительством                     

Е. Т. Гайдара. Либерализация цен. 

1992–1994 гг. – ваучерная приватизация государственной собственности. 

1993 г., январь – договор России и США об ограничении стратегиче-

ских наступательных вооружений (ОСНВ-2). 

1993 г., 3–4 октября – демонстрации и вооруженные выступления оп-

позиционных сил в Москве. 
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1993 г., 12 декабря – принятие Конституции РФ. Выборы в Государст-

венную Думу и Совет Федераций. 

1993 г. – Волгоградский политехнический институт становится Волго-

градским государственным техническим университетом. 

1994 г., июнь – присоединение России к программе «Партнерство во 

имя мира», предложенное государствами – членами НАТО. 

1994 г., декабрь – ввод федеральных войск в Чечню 

1996 г.  – избрание Б. Н. Ельцина на второй срок. 

1996 г. – вывод федеральных войск из Чечни. 

1999–2004 гг. – антитеррористическая акция в Чечне. 

1999, 31 декабря – добровольная отставка Б. Н. Ельцина с поста 

Президента РФ. 

2000, март – избрание В. В. Путина Президентом РФ. 

2008, май – избрание Д. А. Медведева Президентом РФ. 

2012 г., май – избрание В. В. Путина Президентом РФ. 

2014 г., 7–23 февраля – XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи. 

2014 г. – присоединение Крыма к Российской федерации. 

2018 г. – избрание Президента РФ Владимира Путина на второй срок 

(суммарно – четвертый). 
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ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ» 

 

1. Методы и источники изучения истории. Формационный и цивилиза-

ционный подходы к изучению истории. 

2. Отечественная историография в прошлом и настоящем. 

3. Ранняя этническая история евразийских народов. 

4. Природно-географические факторы формирования жизнедеятельно-

сти и социального устройства древних славян. 

5. Феномен России: на перекрестке цивилизационных потоков. 

6. Генезис древнерусской государственности и роль норманнского 

влияния. 

7. Политический строй и общественные отношения в Киевской Руси. 

8. Борьба с внешней опасностью в XIII веке. Русь и Золотая Орда: про-

блемы взаимовлияния. 

9. Предпосылки образования Российского централизованного государ-

ства. Русские земли и княжества во второй половине XIII–XV вв. 

10. Политика централизации и объединения русских земель при             

Иване III и Василии III. 

11. Усиление Российского государства во второй половине XVI века. 

Реформы Ивана Грозного. 

12. Отношения средневековой Руси с европейскими и азиатскими го-

сударствами. 

13. Смута как социокультурный и политический кризис. Варианты ре-

шения проблемы. 

14. Россия в конце XVII века. Предпосылки петровских реформ. 

15. Преобразования Петра I (реформы управления, военная, в области 

экономики, культуры и быта). 

16. Российская империя во второй четверти – середине XVIII века. 

17. Просвещенный абсолютизм Екатерины II и его социальная сущность. 
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18. Внешняя политика России во второй половине XVIII века. 

19. Александр 1 и М. М. Сперанский: реформаторские идеи и реформа-

торская деятельность. 

20. Формирование дворянской оппозиции: причины, эволюция, идей-

ные основы декабризма. 

21. Внешняя политика в первой четверти XIX в. Отечественная война 

1812 г. 

22. Культура России начала ХIХ века. 

23. Николай I и его окружение. Изменения в государственной политике 

и управлении во второй четверти XIX века. 

24. Александр II и его окружение. Крестьянская реформа предпосылки, 

проведение, итоги. 

25.Реформы 60–70-х гг. XIX века (земская, городская, судебная, воен-

ная) и их значение. 

26. Общественное движение в России в 70–90-е гг. XIX века. 

27. Александр III. Контрреформы 1880 – начала 1890-х гг. и их влияние 

на эволюцию политического режима. 

28. Мир и Россия в начале XX в. Объективная потребность индустри-

альной модернизации России. Политика С. Ю. Витте. 

29. Формирование гражданского общества и проблема парламентариз-

ма на рубеже XIX–XX вв. 

30. Причины, ход и значение революции 1905–1907 гг. 

31. Столыпинская политика модернизации. Отношение к ней россий-

ского общества, ее результаты. 

32. Культура России начала ХХ века и ее вклад в мировую культуру. 

33. Россия в годы I Мировой войны. Нарастание общенационального 

кризиса к 1917 г. 

34. Февральская революция 1917 г. Россия в период от Февраля к Ок-

тябрю. 
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35. Победа большевиков в ходе Октябрьского переворота. Политиче-

ские и социально-экономические преобразования в Советской России     

(октябрь 1917 – лето 1918 г.). 

36. Гражданская война и военная интервенция в Советской России. 

37. «Военный коммунизм»: политика и экономика. 

38. НЭП и его значение. 

39. Формирование однопартийного политического режима. 

40. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

41. Индустриализация в СССР. Развитие Сталинградского промыш-

ленного района в годы первых пятилеток. 

42. Коллективизация в СССР. 

43. Советская культура в 20–30-е годы XX века. 

44. Формирование режима личной власти Сталина. 

45. Международные отношения накануне II Мировой войны. Ее при-

чины. 

46. СССР в первый период Великой Отечественной войны. Перестрой-

ка экономики на военный лад. 

47. Коренной перелом в ходе II Мировой и Великой Отечественной 

войн. 

48. Освобождение Европы и завершение II Мировой войны. Участие 

СССР в войне с Японией. 

49. Развитие СССР в послевоенный период. Холодная война. 

50. СССР в 1953–1964 гг.: попытки реформирования общества. «Отте-

пель» в политике и культуре. 

51. СССР в 1965–1985 гг.: экономика, политика, культура, идеология. 

52. Противоречия и негативные процессы в советском обществе                  

в 1970–80-е годы. 

53. Перестройка общественной системы. Советский Союз в 1985–1991 гг. 

54. Распад СССР. Октябрьские события 1993 г. 

55. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 
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