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Древность и Средневековье.

РУСЬ В IX-началеXII в.

Расселение славян, их занятия, общественный строй, обычаи 
и нравы следует описывать, указывая источники наших 
знаний о восточных славянах. Социальное расслоение, 
выделение знати закономерно приведут к зарождению 
государственности. Процесс оформления государства 
ускорялся и внешней опасностью, так что 862 г. или 882 г. 
(захват Киева Олегом) – это даты, которые принято условно 
считать временем образования государства. Кратко 
охарактеризовав внутреннюю и внешнюю политику первых 
Рюриковичей, ответ следует завершить выводом о том, что 
возникновение восточно-славянского государства имело 
важное значение для развития хозяйства, культуры и 
оформления древ-нерусской народности.





План-конспект ответа по теме «Культура и быт Киевской Руси»
1.Исторические условия (объединение восточнославянских племен и 
формирование древнерусской народности в рамках единого раннефеодального 
государства, укрепление его границ, успехи в отражении набегов кочевников, 
крещение Руси и расширение ее международных связей, содействующие 
развитию хозяйства и культуры. Драматические события напряженной борьбы с 
печенегами и половцами, кровавые усобицы, раз-мышления об окружающем 
мире – все это находило отражение в памятниках, письменности и устном 
народном творчестве).
2.Достижения (города Древней Руси. Золотые ворота, Десятинная церковь в Киеве. 
Софийские соборы в Киеве и Новгороде, мозаичные и фресковые украшения; 
достижения ремесленников: кольчуги, мечи; способы украшения: скань, зернь и 
др.).
3.Письменность и грамотность: славянская азбука кириллица и глаголица, способы 
изображения чисел, школа Софии, библиотека Ярослава Мудрого. «Повесть 
временных лет». Миниатюры. Литература: «Житие Бориса и Глеба», «Поучение 
детям» Мономаха, «Слово о законе и благодати» Илариона. Былины и их герои. 
Особенностью древнерусского эпоса было то, что его герои – это прежде всего 
защитники Руси и даже простые крестьяне-труженики.
4.Быт (жилища: полуземлянки и срубы, хоромы и терема. Одежда: рубахи мужские 
и женские, плащи и меховые шубы знати. Лапти, поршни, сапоги. Развлечения: 
«ловы» – охота, пиры, скоморохи, гусли, одноголосное пение, хороводы. 
Христианство и нравственность. Браки. Славянские имена).
5.Вывод: крещение Руси определило духовный вектор развития. Культура Древней 
Руси – это воплощение труда и поисков единой древнерусской народности. В 
условиях начавшегося обособления русских земель эта культура была основной 
для развития и расцвета культуры отдельных земель.



Политическая раздробленность Руси. Русские 

земли и княжества в XII-середине XVв.

Говоря о развитии крупных государственных 
образований периода политической 
раздробленности, следует называть их 
географические координаты и характер экономики, 
особенности политического устройства, достижения 
в области культуры (Новгородская боярская 
республика, Владимиро-Суздальское княжество, 
Галицко-Волынское княжество).Конкретные 
факты укрепления государства, успехи внешней 
политики, культурные достижения раскрываются 
как проявление исторического прогресса, а события 
и явления негативного свойства: кровавые 
усобицы, ослабление военной мощи в условиях 
нарастающей внешней опасности – расцениваются 
как показатель противоречивости исторического 
процесса вообще и феодальной раздробленности в 
частности.



Российское государство во второй половине XV-XVII в.

В качестве завершающего этапа объединения русских 
земель рассматривается период правления Ивана III (1462–
1505 гг.) и Василия III (1505–1533 гг.). Характеристика 
событий и явлений этого времени должна включать 
описание государственного устройства России (великий 
князь, Боярская дума, обычай местничества, кормление, 
состав вооруженных сил и т. д.) и его законов, где главное 
внимание уделяется Судебнику 1497 г., который положил 
начало юридическому оформлению крепостного права в 
России. Значение Судебника 1497 г. рассматривается и в 
том плане, что его действие распространялось на все земли 
княжества, что явилось важнейшим показателем 
становления государства и права. Свержение ига (1480 г.), 
территориальный рост Российского государства.
Программа особо выделяет вопросы по истории России в 
XVI в., в частности о времени Ивана IV Грозного. «Мало 
найдется в отечественной истории периодов, которые 
привлекали бы к себе столь стойкий интерес самой 
широкой публики, как время Ивана Грозного», – писал 
известный советский историк В.В. Кобрин.





Смута. Социальные движения в России в начале XVII в.
Этот раздел включает два крупных взаимосвязанных вопроса: 
народные движения начала века и драматические события борьбы за 
сохранение российской государственности.
Поскольку активизация выступлений народных масс была обусловлена 
обострением внутриполитической обстановки в России и осложнением 
ее международного положения, необходимо подробно остановиться 
на характеристике социально-политического развития России, указав 
конкретные мероприятия правительства по закрепощению крестьян 
(Судебник 1550 г., указы о заповедных годах 1581 г. и урочных летах 
1597 г., составление писцовых книг), и обострении борьбы за власть 
между боярскими группировками в условиях прекращения в 1598 г. 
династии Рюриковичей, воцарения Годунова, появления самозванцев и 
прихода к власти Лжедмитрия I. На этом фоне началось движение масс.
Самыми значительными событиями считаются выступления крестьян 
под предводительством Хлопка и восстание Болотникова. 
Массовость этого выступления, широкое участие в нем казаков-
крестьян, городских низов дают основание квалифицировать движение 
Болотникова как восстание крестьянское и как наивысший этап 
крестьянской войны. Однако некоторые историки (Р.Г. Скрынников) 
полагают, что достаточных оснований для характеристики восстания 
Болотникова как крестьянской войны нет, ибо документов, 
подтверждающих антифеодальный характер движения, не 
обнаружено.



Смута. Социальные движения в России в начале XVII в.

Свержение Шуйского, «семибоярщина» и приглашение 
королевича Владислава на российский трон, ввод польских 
войск в Москву создавали непосредственную угрозу 
государственности русского народа. Поэтому решающее 
слово в борьбе за сохранение России было сказано 
действиями ополчений, освободивших в 1612 г. Москву. 
Столбовский мир (1617 г.) со Швецией и Деулинское
перемирие (1618 г.) – события, завершающие этот этап. 
Естественно, от абитуриента требуется знание состава 
каждого из ополчений и его конкретных действий, умение 
самостоятельно судить о наличии альтернатив развития 
российской государственности накануне Земского собора 
1613 г., остановившего свой выбор на 16-летнем Михаиле 
Романове, умение объективно оценивать роль народных 
движений в условиях борьбы с внешними врагами.

Михаил Фёдорович (1613-1645)



Новое время.

Россия в XVIII-середине XIXв.
По словам видного современного историка Н.И. Павленко, 

«Петр I получил в наследие целый комплекс начинаний в 

экономической, социальной, политической и культурной 

жизни общества. Их принято называть предпосылками 

преобразований Петра». Называем конкретные факты, 

подтверждающие этот тезис (поддержка торговли и купечества 

Торговым и Новоторговым уставами, введение постоянного 

налога в форме подворной подати, ликвидация в 1682 г. 

местничества, попытки совершенствовать приказную 

систему, создание полков нового строя, усиление светского 

начала в культуре).

Критериями исторического прогресса являются не только 

сдвиги в развитии производительных сил общества, но и 

характер общественных отношений: экономических, 

социальных, политических, нравственно-правовых, – то 

неоднозначность и противоречивость оценок деятельности 

Петра неизбежны. Революционность петровских 

преобразований была консервативна, ибо модернизация 

многих структур власти в результате административно-

государственных преобразований имела конечной целью 

консервацию основополагающих принципов традиционного 

режима.

Пётр I (1682-1725)



Новое время.

Россия в XVIII-середине XIXв.

«Железной рукой загоним человечество к счастью»), которому 

следовал Петр», – так характеризует политику Петра I Е.В. 

Анисимов. Традиционное для русской и в особенности для 

советской истории «любой ценой» проявилось и в петровское 

время, о чем убедительно писал П.Н. Милюков. Единомыслие, 

насаждавшееся в исторической науке в прошлом, ничего общего 

не имеет с подлинным научным исследованием.

Рассмотреть реформы: административно-государственные,

социально-экономические, в области культуры), и дать им 

оценку.

Во внешней политике России в первой четверти XVIII в., 

основное внимание надо уделить борьбе за выход к морю. 

Азовские походы 1695 и 1696 гг., дипломатическая деятельность 

Петра I по организации Северного союза и нейтрализации 

Турции, значение договоренностей с Турцией во время так 

называемого Прутского похода 1711 г., основные сражения на 

суше и море, Северная война, Ништадтский мир – таковы 

важнейшие события этого времени. Каспийский поход 1722–1723 

гг. трактуется в традиционном мессианском духе. Е.В. Анисимов 

пишет, что Петр вынашивал проекты депортации мусульман из 

Прикаспия и заселения его православными. Создание плацдарма 

на Каспии ставило цель подготовки похода на Индию.



Эпоха дворцовых переворотов

Эпохой дворцовых переворотов назвал О.В. Ключевский 37-
летний период (1725–1762 гг.), начало которому было 
положено возведением на престол жены Петра I – Екатерины I. 
Завершают этот период события 1762 г., когда, отстранив от 
власти своего супруга Петра III, императорскую корону на долгие 
34 года получила Екатерина II. Ослабление России, 
бюрократизация госаппарата, снижение боеспособности армии 
и флота, засилье иностранцев и фаворитов были характерными 
чертами этого времени. Только Петр III (1761–1762 гг.), 
продержавшийся на троне всего 186 дней, отличался 
самостоятельностью в принятии политических решений, однако 
ни один из тех, кто находился на престоле в эпоху переворотов, 
не был награжден таким множеством негативных и 
оскорбительных эпитетов. Особенностью внешнеполитических 
мероприятий стало участие России в решении вопросов на 
территориях, находящихся за пределами ее границ: 
столкновение с Францией по поводу польского престола (1732–
1735 гг.), которое завершилось передачей польской короны не 
Станиславу Лещинскому – ставленнику Людовика XV, а сыну 
Августа II – Августу III; военные действия на территории Пруссии 
во время участия России в так называемой Семилетней войне 
(1756–1763 гг.).



“Просвещённый абсолютизм”. Законодательное 

оформление сословного строя.

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева, 
революционные со-бытия во Франции, резкая критика 
крепостнических порядков на страницах новиковских журналов и 
книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» с 
его призывом к борьбе против деспотизма – все это вносило свои 
коррективы во внутреннюю политику, требовало осторожности в 
начинаниях реформистского характера и в конечном счете 
ужесточения внутриполитического курса, который становился все 
более репрессивным. Личностные качества императрицы –
властолюбие, тщеславие, коварство – сочетались с 
необходимостью заслужить преданность своих подданных, и 
прежде всего дворянства, своей политикой, ибо Екатерина II 
никогда не забывала, что она является государыней не по крови. 
Павел, вопреки екатерининской традиции, не опирался ни на 
дворянство, ни на гвардию и был убежден, что управляет 
народом самодержавно. Политика «просвещенного 
абсолютизма» представляла собой попытку претворения в 
жизнь идеи о том, что просвещенность и нацеленность на 
общее благо неограниченного монарха (философа на троне) –
вот главные условия обеспечения стабильности общества и 
процветания его членов.



Именно в этом ключе протекала журналистская деятельность 
императрицы, налаживались контакты с французскими 
просветителями Вольтером и Дидро. В 1765 г. Екатерина II через 
созданное в этом же году «Вольное экономическое общество» 
объявила конкурс на лучшее решение вопроса: «Что полезнее 
для общества – чтоб крестьянин имел в собственности землю 
или только движимое имущество, и сколь далеко его право на 
то или другое явление простираться должно»? В духе политики 
просвещенного абсолютизма была организована работа по 
созыву Уложенной комиссии, задача которой состояла в 
подготовке нового свода законов вместо устаревшего 
Соборного уложения 1649 г. Проявлением политики 
просвещенного абсолютизма и либерализации режима были 
указы о секуляризации церковных владений в 1764 г. (на 
Украине в 1786 г.). Другой линией внутренней политики была 
политика репрессий и ужесточения режима. Бесславная 
кончина Уложенной комиссии, указы о праве помещиков 
ссылать крестьян на каторгу, о содержании воинских команд, 
присланных для усмирения волнений, о запрещении 
крестьянам подавать жалобы на своего барина – все это было 
еще до пугачевщины.

Деятельность Екатерины II в направлении 

просвещённого абсолютизма.



В решении международных вопросов и стремиться 
к тому, чтобы, как говорил граф А. Безбородко, ни 
один европейский вопрос не решался бы без 
участия России.
Революционные события во Франции в 1789–1794 
гг. усилили реакционный характер внешней 
политики царизма и положили начало ее 
идеологизации, что в дальнейшем станет 
традиционной чертой внешнеполитического курса 
России как в дореволюционное время, так и после 
1917 г. В ходе двух русско-турецких войн 1768–
1774 гг. и 1787–1791 гг. и в результате побед 
русских войск под командованием выдающихся 
полководцев П.А. Румянцева и А.В. Суворова, 
блестящих побед балтийского (возле о. Чесма) и 
молодого черноморского флотов, одержанных 
благодаря искусству Г.А. Спиридова и Ф.Ф. 
Ушакова, Россия становилась черноморской 
державой. В ее состав были включены Крым и все 
Се-верное Причерноморье с его плодороднейшими 
землями.



«Нашего полку убыло, – писал В.О. Ключевский. – Одним 
славянским государством стало меньше; оно вошло в состав 
немецких государств; это крупная потеря для славянства.» В 
1788–1790 гг. в результате военного конфликта со Швецией, 
развязанного королем Густавом III, были окончательно 
сорваны попытки реванша. Расширение балтийских владений 
за счет присоединенных в результате разделов Польши 
территорий Литвы и части Латвии укрепило позиции России в 
этом регионе. Екатерина II активно участвовала в подготовке 
планов совместной с европейскими монархами интервенции. 
Эту линию продолжил и Павел I, принявший участие во второй 
антифранцузской коалиции (Англия, Австрия, Турция и 
Неаполитанское королевство). Особое место во 
внешнеполитических замыслах Екатерины II занимал польский 
вопрос. Вначале она не вынашивала планов расчленения 
Польши, надеясь укреплять свое влияние в целостном 
польском государстве. Однако союзнические отношения с 
Пруссией и Австрией подталкивали императрицу к началу де-
лежа слабеющей Польши (1772–1793 гг. и 1796 г.) имели уже 
ярко выраженную идеологическую окраску («Я борюсь с 
якобинцами в Варшаве», – заявляла Екатерина). Павел I



1.Расселение славянских племен в VI–VIII вв. Родоплеменные отношения. Хозяйство, быт, верования.

2.Формирование древнерусского государства в IX–X вв. Новгород и Киев. Норманнская теория.

3.Крещение Руси. Распространение христианства. Древняя Русь и Византия. Значение принятия христианства.

4.Русь в конце X – первой половине XII вв. Формирование крупной земельной собственности. Ярослав Мудрый. «Русская Правда».

5.Политическая раздробленность Руси в XII – первой половине XIV вв. При-чины и последствия.

6.Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада в XIII в. Александр Невский.

7.Нашествие Батыя. Установление ордынского ига. Сопротивление завоевателям.

8.Борьба за политическое лидерство на Руси в середине XIII–XIV вв. Возвышение Москвы. Иван Калита. Противостояние Орде. Дмитрий 

Донской.

9.Обособление Юго-Западной Руси в XIII–XIV вв. Великое княжество Литовское и Польша.

10.Укрепление Московского княжества и его борьба против ордынского ига. Куликовская битва и ее значение.

11. Завершение политического объединения русских земель во второй половине XV в. Прекращение зависимости Руси от Орды. Иван III.

12.Особенности культурного развития Руси в XIV в. Феофан Грек. Андрей Рублев.

13. Московское государство во второй половине XV в. Вотчиннопоместное землевладение. Судебник 1497 г. Начало закрепощения крестьян.

14.Московское государство в XVI в. Иван IV. Реформы 1550-х гг.

15.Московская Русь в эпоху Ивана Грозного. Опричнина и ее последствия.

16.Внешняя политика Ивана Грозного. Завоевание Поволжья и Западной Сибири. Отношения с Крымским ханством. Ливонская война.

17.Культура и быт в XVI в. Фольклор. Просвещение. Начало книгопечатания. Общественно-политическая мысль. Развитие публицистики.

18.Россия на рубеже XVI–XVII вв. Обострение социальных и политических противоречий. Смута (причины, сущность, последствия).

19.Походы Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Восстание И. Болотникова. Василий Шуйский.

20.Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского.

21.Политические и экономические итоги Смуты начала XVII в. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых.

22.Политический строй России в XVII в. Начало становления элементов абсолютизма. Система приказов. Соборное Уложение 1649 г.

23.Восстание под руководством С. Разина. Причины и последствия.

24.Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Развитие мануфактурного и мелкотоварного производства. Крепостничество.

25.Церковный раскол и его последствия. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. Усиление разногласий между церковной и царской властью..

Проверьте свои знания!



26.Внешняя политика России в XVII в. Присоединение Левобережной Украины. Крымские походы. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока.

27.Культура и быт в XVII в. Образование. Научные знания. Литература. Зодчество и живопись. Обычаи и нравы.

28.Преобразования Петра I. Утверждение абсолютизма. Экономическая и социальная политика. Значение преобразований.

29.Внешняя политика Петра I. Северная война. Прутский и Каспийский походы. Образование Российской империи.

30.Изменения в культуре и быту в первой половине XVIII в. Значение культурного наследия петровской эпохи.

31.Эпоха дворцовых переворотов 1725–1762 гг.: причины и сущность. Становление «дворянской» империи.

32.Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Проекты реформ. Уложенная комиссия.

33.Губернская реформа Екатерины II (1775 г.). Жалованные грамоты дворянству и городам.

34.Восстание под предводительством Емельяна Пугачева: причины, цели, состав участников, основные этапы, итоги, значение.

35.Борьба с вольнодумством во второй половине XVIII в. Н.И. Новиков, А.И. Радищев.

36.Русское военное искусство XVIII в. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков.Основные направления внешней политики России во второй 

половине XVIII в. Русско-турецкие войны. Присоединение новых территорий. Итоги и последствия. Участие России в разделах Речи 

Посполитой

37.Социально-политическое развитие России в начале XIX в. «Указ о вольных хлебопашцах». Аграрный проект А.А. Аракчеева. 

Развитие промышленности и торговли.

38.Внутренняя политика Александра I. «Негласный комитет». Реформы высших органов управления. М.М. Сперанский, И.Н. 

Новосильцев.

39.Международное положение и внешняя политика России в первой четверти XIX в. Тильзитский мир. Польский вопрос. 

Присоединение новых территорий.

40.Отечественная война 1812 г. М.И. Кутузов. Заграничный поход 1812–1814 гг. Роль России в мировой политике.

41.Движение декабристов. Южное и Северное общества: участники, программы, цели, главные события, значение.

42.Общественное движение 1830–50-х гг. Консерваторы. Либералы. Западники и славянофилы. Социалисты.

43.Кавказская война. Причины и основные этапы. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Итоги.



44.Обострение «восточного вопроса» в середине XIX в. Крымская война. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов.

45.Русская культура первой половины XIX в. Научные открытия. Система образования. «Золотой век» русской поэзии. Музыка. 

Театр.

46.Внутренняя политика Александра II. Реформы 60–70-х гг. XIX в. Д.А. Милютин, М.Т. Лорис-Меликов. Историческое 

значение и последствия реформ. Отмена крепостного права в России. Историческое значение и последствия. Александр II.

47.Культура и быт во второй половине XIX в. Достижения российских ученых. Их вклад в мировую науку. Развитие 

образования.

48.Общественное движение в 80–90-е гг. XIX в. «Модернизаторы» и «традиционалисты». Кризис революционного 

народничества. Либеральное движение. Распространение марксизма в России.

49.Основные направления внешней политики во второй половине XIX в. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Участие России 

в военных союзах.



Россия во второй половине XIX в-начале XXв.

«Великая реформа» (1861г.) – отмена крепостного права и 

личное освобождение крестьян – являлась, по мнению 

историков, важнейшим событием российской истории XIX 

в. Инициатива в разработке и проведении крестьянской 

реформы исходила от Александра II и его ближайшего 

окружения, понимавших неотложность решения вопроса, в 

реальной плоскости стоявшего с начала XIX в. В 

разногласиях крепостников, отрицавших необходимость 

освобождения крестьян с землей, революционеров-

демократов, стоявших за решительное перераспределение 

помещичьей земли в пользу крестьян, и либералов, 

ратовавших за наделение крестьян земельными участками 

при сохранении основного массива помещичьего 

землевладения, Александр II и созданные по его рескрипту 

Редакционные комиссии заняли сторону последних. 

Абитуриент должен достаточно глубоко знать основное 

содержание «Положений о крестьянах», определявших 

порядок решения трех важнейших вопросов: 1) о личном 

освобождении крестьян; 2) о наделении их землей; 3) о 

процедуре выкупа наделов.
Александр II

Это презентация Владислава Светличного МПС-2-701. 



Крестьяне, получив личные и гражданские права, 

освобождались с землей, нужно отметить 

безусловную противоречивость многих положений 

реформы. Модернизация политической системы 

страны была частично осуществлена в процессе 

реформ 1860–70-х гг. Позитивное их значение было 

огромным: учреждалось земское и городское 

самоуправление, органы которого формировались на 

основе всесословных, хотя и неравных выборов; 

коренной реорганизации подвергалась судебная 

система, в основу которой были положены принципы 

всесословности, гласности, состязательности, 

независимости судей, участия присяжных заседателей 

в вынесении оправдательного или обвинительного 

вердикта; существенно реформировалось управление 

армией, вводилась всеобщая воинская повинность, 

изменялась система подготовки военных кадров.

Реформаторство не затронуло коренных основ 

самодержавной монархии.



Общественное движение конца 1850-х – начала 1860-х гг.

Консервативный лагерь, лишившийся однозначной 

правительственной поддержки, консолидировался довольно 

быстро и вполне успешно противодействовал полному 

осуществлению реформ. Идейным его центром стали 

известные издания М.Н. Каткова «Русский вестник» и 

«Московские ведомости».

Либералы, выступавшие при подготовке 

крестьянской реформы сторонниками освобождения 

крестьян с землей и распространения преобразований на 

область политики, печати, суда (позиция А.Унковского и 

тверского дворянства), в 1860-е гг. являлись активными 

сторонниками правительственных реформ, их углубления и 

последовательной реализации; земства стали центром 

сплочения либеральной общественности.

Накануне 1861 г. революционеры-демократы (А.И. 

Герцен, Н.П. Огарев, стоявшие во главе лондонского 

«Колокола», Н.Г. Чернышевский, участвовавший в 

издании петербургского «Современника») отстаивали 

программу освобождения крестьян с землей за счет 

существенного ограничения помещичьего землевладения.
A.M. Унковский



Герцен А. И. Огарёв Н.П. Чернышевский Н.Г.



Период с середины 1870-х по начало 1880-х гг. отмечен 

имевшей огромное влияние на российское общество 

деятельностью революционных народников. Следует подробно 

рассказать об этапах развития народнических организаций (от 

«хождений в народ» 1874 г. к «Земле и воле» 1876–1879 гг. и к 

Народной воле» 1879–1881 гг.), основных направлениях в 

идеологии народничества («пропагандистское» П. Лаврова, 

анархистское М. Бакунина, «заговорщическое» П. Ткачева) и 

остановиться на важнейшей для народников проблеме 

соотношения целей и средств борьбы. Многократные покушения 

на Александра II и его убийство 1 марта 1881 г., однако, не 

привели народников к цели. Более того, эпоха «великих реформ» 

окончилась со смертью царя-освободителя, наступило время так 

называемых контрреформ 1880–90-х гг. Террор народников, 

повлиявший в начале XX в. на тактику эсеров, являлся ту-

пиковым путем революционного движения, обрекавшим его на 

самоизоляцию от общества, дискредитировавшим, в сущности, 

идеи, достижение которых связывалось с насилием, 

дезорганизаторской деятельностью революционеров.Бакунин М.А.



Новейшая история.

Россия в Первой мировой войне. Революция и 

Гражданская война.

История революции 1905–1907 гг. следует четко определить важнейшие

ее предпосылки (экономические и социальные, вытекавшие из

охарактеризованных выше особенностей России как среднеразвитой

капиталистической страны II эшелона развития; социально-политические,

определявшиеся спецификой ее политического строя и др.). Традиционная

характеристика развития революции с точки зрения взаимодействия и

борьбы трех политических лагерей (правительственного, либерального,

революционного) сохраняет свое значение.

Необходимо знать периодизацию революции, уметь охарактеризовать каждый 

ее этап, показать эволюцию программных и тактических установок основных 

политических сил, участвовавших в событиях. Например, при анализе периода 

высшего подъема революции (октябрь–декабрь 1905 г.) следует показать цели 

и тактику революционных партий, реакцию правительственного лагеря на 

сложившуюся в октябре ситуацию политического равновесия сил, борьбу 

между различными придворными кругами, завершившуюся изданием 

подготовленного С.Ю. Витте Манифеста 17 октября Особо следует 

остановиться на характеристике крупнейших буржуазных партий, возникших в 

октябре-ноябре 1905 г., – конституционно-демократической и «Союза 17 

октября», а также черносотенных организаций, оформившихся к концу 1905–

1906 гг. (русская монархическая партия, «Союз русского народа» А.И. 

Дубровина и В.М. Пуришкевича и др.).

С.Ю. Витте



Император оставался главой законодательной и исполнительной власти, 

он обладал исключительными правами по изменению основных законов 

Российской империи, представлял страну на международной арене, имел 

полномочия распускать Государственную думу, назначать часть членов 

Государственного совета. Вместе с тем законодательная деятельность 

отныне осуществлялась во взаимодействии императора, 

Государственного совета и Государственной думы, без одобрения 

которых законопроект не обретал силы закона. Государственная дума 

являлась, таким образом, законодательным органом, формировавшимся 

путем куриальных (сословных), многоступенчатых, неравных выборов.

Следует выяснить партийный состав I и II Государственных дум, а 

также ход прений по аграрному вопросу. Необходимо разобраться в 

причинах и целях «третьеиюньского государственного переворота» 

1907 г., положившего начало формированию политической системы 

третьеиюньской монархии. Роспуск II Государственной думы был 

законным; не соответствовало действовавшему законодательству 

принятие в обход Думы нового избирательного закона. 

В III Государственной думе (1907–1912 гг.) сложилось два вида

устойчивого большинства – октябристско-кадетское и октябристско-

черносотенное, что в целом давало правительству возможность

добиваться принятия необходимых законов.

Столыпин П.А.



История Февральской революции 1917 г.

Специфика предпосылок состояла: 1) в тесной связи революции с 

неудачным ходом Первой мировой войны, ввергнувшей Россию в 

затяжной хозяйственный и политический кризис; 2) в той глубине 

разложения «верхов», которую обычно определяют понятием 

«распутинщина» и которая была важнейшим фактором революции; 3) 

в том, что толчок к революции и отречению Николая II на этот раз в 

значительной степени был дан буржуазно-либеральной оппозицией, 

представленной в IV Государственной думе.

Ход февральских событий необходимо излагать с учетом 

взаимодействия трех главных политических сил: революционного 

народа и революционных партий, образовавших 27 февраля 1917 г. 

Петроградский Совет; Временного комитета Государственной думы; 

ближайшего окружения Николая II.

Характеризуя итоги революции, следует обратить внимание на 

то своеобразное положение, которое сложилось после отречения 

Николая II и его брата Михаила. Официальной властью объявило 

себя Временное правительство, созданное 3 марта 1917 г. Его 

полномочия признал Петроградский Совет, руководимый левыми 

социалистическими партиями меньшевиков и эсеров. Но реальная 

ситуация может быть оценена как ситуация двоевластия, ибо влияние 

Советов, пользовавшихся массовой поддержкой, было огромным.Милюков П.Н.



Изложение событий февраля – сентября 1917 г. следует вести с учетом 
изменений общеполитической ситуации, происходивших в эти месяцы 
(апрельский, июньский, июльский кризисы Временного правительства; 
конец двоевластия к июлю 1917 г.; Московское совещание и действия Л.Г. 
Корнилова в августе, Демократическое совещание и работа 
предпарламента). Знание фактического материала должно быть 
подкреплено его теоретическим анализом, включающим в себя 
характеристику реально выявившихся альтернатив дальнейшего развития 
страны. 

Октябрьская революция 1917 г.

Большинство историков (наиболее разработана эта проблема в работах 
В.П. Дмитренко и В.П. Булдакова) сегодня согласны в том, что Октябрь 
1917 г. стал возможен благодаря резкому обострению трех групп 
противоречий: во-первых, связанных с нерешенностью глобальных 
общенациональных задач, объективно стоявших перед страной 
(например, ликвидации помещичьего землевладения, индустриализации 
страны, выработки нового общественного идеала и др.); во-вторых, 
отражающих объективные противоречия российского общества: между 
городом и деревней, центром и окраинами, государством и личностью, 
русским народом и «инородцами»
в-третьих, разруха и голод, связанные с войной, упадок хозяйства .

Керенский А.Ф.



После победы большевиков потенциальными вариантами развития 
событий в стране являлись: создание большевистской диктатуры; 
образование однородного социалистического правительства; создание 
единого антибольшевистского блока и отстранение большевиков от власти 
демократическим путем – с помощью Учредительного собрания. На 
выборах в Учредительное собрание 12 ноября 1917 г. большевики 
получили 24 % голосов, 40 % имели эсеры, 2,3 % – меньшевики и 4,7 % –
кадеты. Депутатами собрания стали лидеры всех крупнейших политических 
партий. Думается, столь серьезное представительство эсеров в 
Учредительном собрании и под-толкнуло Ленина к созданию 
правительственного блока с левыми эсерами 24 ноября. Вместо 28 ноября 
Учредительное собрание было созвано 5 января 1918 г., а не-согласие 
кадетов с отсрочкой его созыва привело к запрету этой партии, аресту и 
преданию суду трибунала ее лидеров. Отказ депутатов Учредительного 
собрания действовать по сценарию большевиков и начать свою работу с 
признания новой власти привел к тому, что ВЦИК принял декрет о роспуске 
Учреди-тельного собрания. Центральное место занимает: периодизация 
Гражданской войны, оценка политики «военного коммунизма», причины 
ее обострения осенью 1918 г.; расстановка классовых и политических сил в 
годы Гражданской войны; оценка красного и белого террора и др. Важно 
также отметить огромную цену войны, сопоставимую лишь с потерями, 
понесенными страной во Второй мировой войне.

Гражданская война.(1917-1922)



Переход к новой экономической политике.

Узурпация большевистской партией исключительного права 
представлять интересы рабочего класса, отнесение всех остальных 
партий к разряду «непролетарских» снимали с повестки дня вопрос о 
сколько-нибудь длительном дальнейшем существовании всех 
политических партий, кроме правящей. Политический кризис начала 
1921 г., связанный прежде всего с кронштадтским и тамбовским 
выступлениями. Новая экономическая политика явилась для властей 
прежде всего средством выхода из кризиса. Нэп в экономической 
сфере представлял собой лишь часть экономики страны, точно так же, 
как и в политике нэп являлся лишь одним из ее направлений. Нэп был 
обречен изначально. Во-первых, потому, что он рассматривался не 
иначе как средство выхода из кризиса власти и путь укрепления ее 
социальной опоры. Во-вторых, потому, что даже относительное и 
непоследовательное внедрение экономических стимулов к труду, отказ 
от тотального партийно-государственного регулирования экономики, 
сложившегося в годы Гражданской войны, множили противников 
нового курса из числа люмпенизированных рабочих и беднейших 
крестьян, а также партийно-государственного аппарата, набиравшего 
силу. Наконец, в-третьих : нэп, основанный на плюрализме форм 
собственности и укладов хозяйства, не был дополнен 
соответствующими изменениями в политической системе 
(политическим плюрализмом).

Ленин В.И.



СССР в 1922-1991 гг

Двухъярусное строительство партии предусматривало, что в верхнем 
этаже этой структуры будет находиться группа, «распоряжающаяся 
всеми общепартийными делами», – ЦК. А роль среднего звена 
(городского и районного) сводилась к тому, чтобы быть 
«передатчиками» линии ЦК. Уже в годы Гражданской войны идет 
процесс сращивания партии и государства. В 1920 г. были созданы 
учетно-распределительные отделы, ведавшие расстановкой партийных 
работников. Усиливалась роль партаппарата как в партийных, так и в 
государственных делах. Особенно активно эти процессы пошли после 
избрания Сталина генсеком ЦК в 1922 г. На Х съезде РКП(б) 
принимается известная резолюция «О единстве партии», 
запрещающая под угрозой исключения из партии создание платформ и 
фракций. Инакомыслие в рядах самой партии усиленно вытравлялось. 
Ликвидации остатков многопартийности начала носить ярко 
выраженный характер внутрипартийной борьбы. Ее этапы и исход 
хорошо известны: вначале Сталин, блокируясь с Каменевым и 
Зиновьевым, убирает с дороги Троцкого; затем, действуя вместе с 
Бухариным и Рыковым, добивается устранения Каменева и Зиновьева; 
наконец, совместно с «новым поколением» членов Политбюро –
Молотовым, Ворошиловым, Куйбышевым и др., устраняет и 
последнее препятствие в виде «правого» уклона – Бухарина, Рыкова, 
Томского. 

Сталин И.В.

Это презентация Владислава Светличного МПС-2-701



Социально-экономическое развитие страны в 

конце 1920-х – начале 1940-х гг. 

Индустриализация. Коллективизация.

Индустриализации, следует отметить особенности ее 
осуществления в СССР, обратить внимание на ее экономические 
и социальные последствия. Превращение СССР в мощную 
индустриально-аграрную державу не только укрепило 
обороноспособность страны, но и стимулировало 
гегемонистские внешнеполитические устремления сталинского 
руководства. Создание мощного военно-промышленного 
комплекса, приоритетное развитие предприятий группы «А»
создавало известные диспропорции в развитии экономики, что 
вело к неразвитости производства товаров народного 
потребления. Строительство все новых и новых предприятий и 
целых отраслей промышленности стимулировало 
экстенсивный путь развития экономики «вширь». Наконец, 
даже первые мероприятия по подведению технической базы 
под сельское хозяйство вели одновременно к форсированию 
политики сплошной коллективизации. Целями 
коллективизации выступали не только официально 
провозглашенные идеи налаживания эффективного 
сельскохозяйственного производства, ликвидации «аграрного 
перенаселения», ликвидации кулачества как класса, но и 
обеспечение перекачивания средств из деревни в город на 
нужды индустриализации, распространение влияния 
государства на частный сектор экономики (что означало полное 
ее огосударствление).



Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–30-е гг.

Период 1922–1933 гг. характеризуется явно выраженной 
прогерманской ориентацией. Начало его относится к Рапальскому
договору между Советской Россией и Германией (1922 г.), по 
которому состоялся отказ обеих сторон от взаимных претензий и 
были намечены шаги по развитию советско-германских от-
ношений в экономике, политической и военной областях. В те 
времена главными внешнеполитическими противниками нашей 
страны считались Англия и Франция. Активно действует 
Коминтерн, который после неудачи в осуществлении революции в 
Германии превратился, по существу, в инструмент сталинской 
внешней политики. С приходом Гитлера к власти (1933г.) 
отношения с Германией утрачивают для СССР приоритетный 
характер. Народный комиссариат иностранных дел (НКИД) во 
главе с Литвиновым ориентируется во внешней политике на 
«западные демократии» и пытается создать единую систему 
коллективной безопасности в Европе от возможной германской 
агрессии. Эти попытки оказались тщетны. Весной 1939 г. почти 
одновременно с началом трехсторонних англо-франко-советских 
переговоров в Москве происходит замена Литвинова на посту 
наркома иностранных дел и начинается новая смена приоритетов 
советской внешней политики, завершающаяся подписанием 
советско-германского пакта о ненападении 23 августа 1939 г.

Молотов В.М.



СССР накануне Великой Отечественной войны.

После начавшейся советско-финской войны, инициатива которой принадлежала сталинскому руководству, 
Лига Наций охарактеризовала действия СССР как агрессию и исключила его из числа своих членов. 
Серьезным ударом по обороноспособности накануне войны стали репрессии против командного состава 
Красной Армии. За 1937–1939 гг. были освобождены от занимаемых должностей до 40 тыс. командиров и 
политработников. 



Причины, этапы Великой Отечественной войны.

К традиционным периодам (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 
г.; 19 ноября 1942 г. – 1943 г.; 1944 г. – 9 мая 1945 г.) сейчас 
порой добавляют и четвертый период, связывая его с войной 
СССР против Японии (позиция Г.А. Куманева и др.). 
Объясняют это тем, что войну против СССР начинала не 
только Германия, но и весь блок фашистских государств, 
который включал в себя и милитаристскую Японию. Крупной 
проблемой, нуждающейся в новом прочтении, является:
- выяснение причин роковых неудач Красной Армии; 
- следует уделить также внимание и проблеме 

трансформации политического режима в стране за годы 
войны;

- роль института военных комиссаров, последствия его 
введения;

- совершенно неисследованную проблему вклада в разгром 
врага узников сталинского ГУЛАГа, численность которых в 
годы войны достигала 2,3 млн человек;

- следует остановиться и на тех боях, в ходе которых наши 
войска потерпели крупные поражения: минский, 
смоленский, уманский, киевский, вяземский и брянский 
«котлы» 1941 г., крымская и харьковская катастрофы 1942 
г.

Окончательное оформление антигитлеровской 
коалиции и произошло в январе 1942г. Важно 
рассмотреть деятельность советского руководства на  
Тегеранской (1943г.), Ялтинской(февраль 1945г.) , 
Потсдамской(июль-август 1945г.) конференциях.



СССР в 1945–1953 гг.

Послевоенные годы (1945–1953 гг.) прошли в борьбе двух

тенденций – тоталитарной и демократической. Носители этой

тенденции были представлены и в высшем политическом

руководстве страны. Именно им удалось представить на

обсуждение партийно-государственной номенклатуре уже в

1946 г. проект новой Конституции страны, в которой

предусматривалось развитие прав и свобод личности,

демократических начал в общественной жизни. Впервые за

долгие годы Конституция должна была зафиксировать

допустимость существования мелкого частного крестьянского

хозяйства. В 1947 г. завершилась работа над проектом

Программы ВКП(б), который предусматривал расширение

внутрипартийной демократии, освобождение партии от

хозяйственных функций, ротацию кадров. К концу 1952 г. –

началу 1953 г. «демократический импульс» войны оказался

приглушен. Укрепление тоталитарного режима вело и к

«экспорту» сталинской модели социализма в страны Восточной

Европы и Азии, где в ряде случаев к власти были приведены

единомышленники «великого кормчего».
Маленков Г.М.



СССР в 1953 г. – середине 1960-х гг.

Хрущёв Н.С.

После смерти Сталина 5 марта 1953 г. расстановка сил в 
политическом руководстве страны изменилась. В чем видится 
сегодня значение вклада Маленкова в начало 
десталинизации? Он первым спустя всего четыре дня после 
смерти Сталина заговорил о «прекращении политики культа 
личности», а на июльском (1953 г.) Пленуме ЦК 
конкретизировал, что речь идет о Сталине. Крайне 
любопытными являются и внешнеполитические позиции 
Маленкова: он впервые заговорил о единстве мировой 
цивилизации, необходимости разрядки международной 
напряженности, невозможности победы в мировой ядерной 
войне. Важно остановиться на диалектике реформ Хрущева, 
показать, наряду с несомненными заслугами и удачами, 
бесполезность и непродуктивность попыток лишь 
«подновить» и «подлатать» отжившую систему, да к тому же 
опираясь при этом на партийно-государственную 
номенклатуру. Подробно об этом можно узнать из 
воспоминаний Н.С. Хрущева и из книги С.Н. Хрущева 
«Пенсионер союзного значения».



“Застой” как проявление кризиса советской модели 

развития: СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.

Позитивное влияние реформы 1965 г. на экономическое развитие 
страны: разворот от внеэкономического принуждения 
производителя к его экономическому стимулированию. 
Экономическая реформа не была подкреплена реформой 
политической. Особенностей политической и духовной жизни 
страны. Важно обратить внимание на такие вопросы, как усиление 
правового нигилизма, разрыв между идеалами «развитого 
социализма» и реальной жизнью, все боль-шее окостенение 
партийно-государственных структур, нерешенность проблем 
развития национальных республик и постепенное изменение 
национального со-знания народов, нарастание массового 
скептицизма, политической апатии, цинизма; усиление догматизма 
в идеологической сфере, «тихая ресталинизация» и утверждение 
нового «культа» – Брежнева. Достижения военно-стратегического 
паритета СССР и США отразились на тенденции к разрядке
международной напряженности, заключении договоров СССР с 
США (1972, 1973 гг.), ФРГ (1971 г.). Борьба двух тенденций в 
советском руководстве – реформаторской и консервативно-
охранительной. Дайте оценку умеренным реформам Ю.В. 
Андропова и деятельности К.У. Черненко

Брежнев Л.И.



«Перестройка» (1985г.-1991г.) .

В 1987 г. была принята первая экономическая реформа, смысл которой 
заключался в том, чтобы перейти от преимущественно 
административных к преимущественно экономическим методам 
руководства. В 1988 г. впервые за годы советской власти был поставлен 
вопрос о необходимости глубокой реформы политической системы.
Решения XIX партконференции КПСС предусматривали соединение 
«социалистических ценностей» (например, однопартийности) с 
отдельными элементами либерализма (правовым государством, 
парламентаризмом, разделением властей). В 1989–1990 гг. политика 
перестройки переживает кризис, вызванный прежде всего тем, что КПСС 
утратила инициативу и темп преобразований. В этих условиях политика 
компромиссов М.С. Горбачева вызывала резкую критику как «справа», 
так и «слева». весной 1991 г. Горбачев вновь был вынужден качнуться 
«влево». Под его руководством начался процесс разработки проекта 
нового Союзного договора. Проект этого документа был назначен к 
подписанию 20 августа 1991 г. Вслед за этим предполагалось начать 
радикальное реформирование экономики и политической системы 
страны. Однако подписание Союзного договора было сорвано.

18 августа был изолирован на даче в Крыму Президент М.С. 
Горбачев. Власть перешла к ГКЧП, объявившему в отдельных районах 
страны чрезвычайное положение. В декабре 1991 г. Президент СССР 
ушел в отставку. СССР прекратил свое существование.

М.С. Горбачев



Российская Федерация.
Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия.

Правительство Ельцина – Гайдара в октябре 1991 г. 
представило основные направления программы реформ, в 
которой обещало экономическую стабилизацию через год. В 
декабре того же года к этой программе добавилось положение 
о приватизации части предприятий, а летом 1992 г. было 
принято решение о раздаче ваучеров как первом шаге к 
массовой приватизации и акционированию производства. С 1 
января 1992 года население испытало шок от освободившихся 
цен, ставших серьезным испытанием на прочность 
проводимого правительством курса. В 1992 г. впервые за 
послевоенное время произошло абсолютное сокращение 
населения России на 70 тыс. чел. VII съезд народных депутатов 
выразил недоверие правительству Е.Т. Гайдара и сформировал 
новое правительство во главе с В.С. Черномырдиным. Новый 
премьер попытался справиться с гиперинфляцией. Однако 
достигнуто это было в основном за счёт постоянных задержек 
выплаты заработной платы трудящимся и военнослужащим. 

Ельцин Б.Н.



Политический кризис: сентябрь-октябрь 1993г. 

Принятие Конституции Российской Федерации 1993

В 1993 г. обострилось и противостояние 
исполнительной и законодательной властей. В 
оппозиции к главе исполнительной власти 
Президенту РСФСР Б.Н. Ельцину выступили глава 
законодательной ветви власти председатель 
Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатов и 
вице-президент А.В. Руцкой. Президент Б.Н. 
Ельцин подписал Указ о поэтапной 
конституционной реформе в Российской 
Федерации и приостановил деятельность Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета РФ. 12 
декабря 1993 г. прошли выборы в Федеральное 
собрание. В этот же день был проведен 
Всероссийский референдум по принятию новой 
Конституции РФ. Со-гласно новой Конституции 
Россия становилась президентско-парламентской 
(смешанной) республикой.



Российская Федерация в начале XXI века

В.В. Путин

В марте 2000 г. В.В. Путин был избран Президентом РФ. В целях 
совершенствования механизма управления страной Указом 
Президента РФ 89 субъектов РФ были распределены на семь 
федеральных округов.
Значительным шагом правительства стала налоговая реформа. Она 

включала две важные меры: переход к 13 % ставке обложения 
доходов и планомерное сокращение, а в дальнейшем и отмена 
налога на добавленную стоимость НДС. В январе 2002 г. вступил в 
силу новый Трудовой кодекс. Он стал необходимой мерой в деле 
упорядочения трудового законодательства.
В 2005 г. начато осуществление четырех национальных проектов в 
социально значимых областях: «Здравоохранение», 
«Образование», «Доступное жильё», «Сельское хозяйство». С 
целью развития и укрепления нового политического порядка в 
стране в 2001 г. был принят Закон о политических партиях России. 
Наиболее крупной и влиятельной стала партия «Единая Россия». На 
выборах в Государственную Думу IV созыва эта партия получила 
максимальное количество мест. Председателем Думы стал лидер 
партии «Единая Россия» Б.В. Грызлов. 



В марте 2004 г. на очередных выборах Президента страны В.В. Путин 
был переизбран на второй срок.
В 2005 г. была создана Общественная палата – совещательный орган, 
при-званный содействовать диалогу общества и власти.
На выборах 2007 г. в Государственную Думу вновь наибольшее число 
получила партия «Единая Россия». Президентом РФ в 2008 г. был избран 
Д.А. Медведев. Пост Председателя Правительства занял В.В. Путин, 
ставший лидером партии «Единая Россия». В конце 2008 г. внесены 
поправки в Конституцию РФ об изменении срока полномочий 
Президента Российской Федерации – до 6 лет и Государственной Думы –
до 5 лет. Развитие сепаратистского движения в Чечне, отказавшейся 
подписать Федеративный договор, привело к вооруженным конфликтам 
сепаратистов с официальной властью. В декабре 1994 г. в Чечню были 
введены части Вооруженных сил России. Первый этап войны в Чечне 
завершился в конце 1996 г. подписанием соглашения в г. Хасавюрте. 
Соглашение предусматривало вывод федеральных вооруженных сил из 
Чечни и проведение в республике президентских выборов. Но и в 
дальнейшем ситуация в республике оставалась напряженной и 
взрывоопасной 
Осенью 1999 г. начался второй этап чеченской войны. В апреле 2013 г. 
регионам предоставлено право отказаться от прямых вы-боров глав 
субъектов РФ. В марте 2014 г. Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 
качестве субъектов Российской Федерации.  За воссоединение с Россией 
проголосовали 96,77% жителей полуострова.

Медведев Д.А.



1.Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Продолжение индустриализации. Образование монополий. Специфика 

аграрного строя России. Противоречия социально-экономического развития.

2.Русско-японская война 1904–1905 гг.: причины, основные сражения, результаты.

3.Общественное движение на рубеже XIX–XX вв. Образование политических партий. Особенности российской многопартийности.

4.Революция 1905–1907 гг.: причины, характер, движущие силы, основные этапы и события. Итоги.

5.Манифест 17 октября 1905 г., его смысл и значение. Вооруженное восстание в Москве.

6.Основные законы Российской империи 1906 г. Думская монархия.

7.Аграрная реформа П.А. Столыпина: основные положения, ход реализации, итоги.

8.Культура в начале XX в. Развитие естественных и общественных наук. Стили и течения в искусстве. «Серебряный век» русской поэзии. 

Русский авангард.

9.Россия в Первой мировой войне. Роль Восточного фронта в войне. Война и российское общество.

10.Февральская революция 1917 г.: причины, характер, движущие силы, особенности.

11.Падение монархии в России. Установление двоевластия. Временное правительство, его внешняя и внутренняя политика. Советы.(Март-

октябрь 1917г.)

12.Выступление генерала Корнилова в августе 1917 г. и его последствия.

13.Октябрьское восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов, его декреты. Создание правительства во главе с В.И. Лениным.

14.Созыв и роспуск Учредительного собрания в январе 1918 г. Установление однопартийной системы.

15.Гражданская война в России: сущность, предпосылки, участники, основные фронты. Красные и белые.

16.«Военный коммунизм»: идеология, политика, экономика. Красный и белый террор. Положение крестьянства.

17.Выход Советской России из Первой мировой войны. Брестский мир

18.Экономический и политический кризис начала 1920-х гг.: истоки, сущность, последствия. Крестьянские восстания. Восстание в 

Кронштадте. Голод 1921 г.

19.Новая экономическая политика большевиков: сущность, мероприятия, итоги.

20.Образование СССР. Национальная политика в 1920–30-е гг. Дискуссии в партийном руководстве о принципах образования союзного 

государства. Противоречия советской национальной политики.

Проверьте свои знания!



21.Внешняя политика советского государства в 1920-е гг.: от концепции «мировой революции» к концепции построения социализма в отдельно 

взятой стране.

22.Формирование тоталитарной системы в конце 1920-х – 1930-х гг. Массовые репрессии. ГУЛАГ. Политические процессы 1930-х гг. 

Конституция 1936 г.

23.Социалистическая индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы. Итоги и цена индустриализации.

24.Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия. Раскулачивание. Голод 1932–1933 

г.: причины и масштабы.

25.Политика большевиков в области культуры в 1920–30-е гг. Ликвидация неграмотности. Развитие общего и профессионального образования. 

Идеологические запреты. Выдающиеся деятели культуры 1920–30-х гг.

26.Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Начало Второй мировой войны. Включение в состав СССР новых 

территорий.

27.Изменение внешнеполитического курса Советского Союза в 1939 г. Советско-финская война, ее последствия.

28.Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Периоды, основные фронты. Причины поражения в начальный период войны.

29.Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., их значение. Массовый героизм на фронте и в тылу. Полководцы и 

герои войны.

30.Итоги и уроки Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Величие и цена Победы советского народа.

31.Деятельность Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС, его значение .Попытки реформирования общества. Причины неудач.  

32.Советская наука в 1950–60-е гг. Начало освоения космоса.

33.Внешняя политика СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Политика мирного сосуществования. Венгерские события 1956 г. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис.

34.Консервативный поворот во второй половине 1960-х – 1970-х гг. Л.И. Брежнев. Усиление партийно-государственной номенклатуры. 

Конституция 1977 г.

35.Экономические реформы 1965 г.: содержание, реализация, причины свертывания. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере.

36.Судьбы научной и творческой интеллигенции в 1960–70-е гг. Движение диссидентов. Идеология и культура.

37.Внешняя политика СССР в середине 1960–70-х гг. Достижение военно-стратегического паритета с США, его цена. Хельсинские 

соглашения. Ввод советских войск в Афганистан, его последствия.



38.Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Попытки обновления системы. Гласность. Возрождение многопартийности.

39.Новый внешнеполитический курс во второй половине 1980-х гг. Вывод войск из Афганистана. Распад «восточного блока».

40.Обострение межнациональных противоречий в 1980–90-е гг. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад 

СССР. Создание СНГ.

41.Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС.

42.Становление суверенного российского государства. Б.Н. Ельцин.

43.Начало перехода к рыночной экономике в 1990-е гг. Противоречия и социальные последствия реформ.

44.События октября 1993 г. Конституция 1993 г. Демонтаж системы власти Советов.

45.Национально-региональная политика. Федеративный договор. Война в Чечне и ее последствия.

46.Внешняя политика российского государства в современных условиях. Россия и СНГ. Россия и мировое сообщество.


