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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Современная концепция высшего образования в России предполагает воз-

растание его гуманитарного аспекта, значительная роль в этом процессе при-

надлежит преподаванию истории.  

Основная цель курса «История» – расширение и углубление знаний сту-

дентов в области российской и мировой истории, формирование исторического 

сознания, навыков исторического мышления.  

Задачи курса – дать студентам представление об истории как науке, мето-

дах ее познания, специфике исторических законов. Изучая отечественную ис-

торию в контексте мировой истории, учащиеся приобретают знания об основ-

ных этапах, тенденциях, особенностях развития российского государства и об-

щества, месте России в мировой цивилизации.  

Результатом изучения курса «История» предполагается формирование ос-

новных общекультурных компетенций: способность к анализу социально зна-

чимых проблем и процессов, к использованию на практике методов гуманитар-

ных наук; готовность к участию в политической жизни страны, к публичному 

выступлению; бережное отношение к историческому наследию.  

Новые образовательные стандарты предусматривают возрастание роли са-

мостоятельной подготовки студентов, для ее более эффективной организации и 

предназначено данное пособие.  

Пособие содержит разработки семинарских занятий по основным разделам 

курса, включающие: вопросы для самостоятельной подготовки, методические 

рекомендации к ним, списки основной и дополнительной литературы. При изу-

чении курса «История» используются и другие формы самостоятельной рабо-

ты: реферат, доклад, презентация, эссе, индивидуальная и групповая творческая 

работа и т.д. Пособие включает примерные темы научно-исследовательской ра-

боты, вопросы для зачета, требования к оформлению реферата, эссе, постера. 
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Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. РОССИЯ В СИСТЕМЕ  

МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  

 

1. История как наука. 

2. Основные теории исторического познания:  

а) «формационная теория» К. Маркса; 

б) «теория цивилизаций». 

3. Восток – Запад: особенности цивилизационного развития. 

4. Россия и мировая цивилизация: общее и особенное. 

 

Темы рефератов 

 

1. Н.Я. Данилевский о культурно-исторических типах. 

2. О. Шпенглер и его книга «Закат Европы». 

3. А. Тойнби и его труд «Постижение истории». 

4. Л.Н. Гумилев и теория пассионарности. 

5. Историческая судьба России в работах Н.А. Бердяева. 

6. Евразийство и его основные представители. 

   

Методические рекомендации 

 

1. История как наука. Предмет истории, ее функции. Уровни историче-

ского сознания. Методология истории. Основные принципы и методы истори-

ческого познания. Вспомогательные исторические науки – источниковедение, 

историография и др. Этапы становления исторической науки: Античность, 

Средние века, эпоха Возрождения, Новое и Новейшее время. Различные подхо-

ды к изучению истории: субъективизм, рационализм, эволюционизм, географи-

ческий детерминизм, теологический подход. Линеарное и циклическое понима-

ние исторического развития. 
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2. Основные теории исторического познания:  

а) «формационная теория» К. Маркса. Марксистское понятие «обще-

ственно-экономическая формация». Структура формации: «базис – надстрой-

ка», «производительные силы – производственные отношения». Маркс об исто-

рии как последовательной смене общественно-экономических формаций. 

б) «теория цивилизаций». Циклическое понимание исторического разви-

тия (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилев и др.). Понятие 

«цивилизация». Типология цивилизаций. Основные черты цивилизационного 

подхода к изучению истории. 

3. Восток – Запад: особенности цивилизационного развития. Важней-

шие черты восточного общества: традиционализм, коллективизм, религиоз-

ность, преобладание государственной собственности на землю как основное 

средство производства, большая роль деспотического государства (этатизм).  

Характерные черты западной цивилизации: прогрессивный характер раз-

вития, господство частной собственности, демократия, правовое государство, 

гражданское общество, индивидуализм. 

4. Россия и мировая цивилизация: общее и особенное. Место России в 

мировой истории. Россия между Востоком и Западом. «Русская идея» как цен-

тральная тема русской общественной, научной и литературной мысли, начиная 

с 30 – 40-х гг. XIX в. (П.Я. Чаадаев, западники и славянофилы, марксисты, Н.А. 

Бердяев, евразийцы и др.). Современные дискуссии о путях исторического раз-

вития России. Основные характерные черты российской цивилизации. 

 

Литература 

 

Бердяев, Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев. – М., 1994. – 240 с. 

Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера земли / Л.Н. Гумилев. – М., 1988. 

Гречко, П.К. Концептуальные модели истории / П.К. Гречко. – М., 1994. 

Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М., 2008. 
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Люкс, Л. Евразийство / Л. Люкс // Вопросы философии. – 1993. – № 6. – С. 

105 – 114. 

Пелипенко, А.А. Штрихи к портрету российской цивилизации / А.А. Пе-

липенко // Философские науки. – 2010. – № 2. – С. 9 – 15. 

Радугин, А.А. История России. Россия в мировой цивилизации / А.А. Ра-

дугин. – М., 2008. – 350 с.  

Рыбаков, С.В. О смысловой структуре понятия «история» / С.В. Рыбаков 

// Вопросы истории. – 2015. – № 4. – С. 18 – 25. 

Семеникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций / Л.И. Се-

меникова. – М., 2008.  

Сороко-Цюпа, А.О. История и время / А.О. Сороко-Цюпа // Вопросы ис-

тории. – 2012. – № 5. – С. 22 – 38.  

Тойнби, А. Постижение истории / А. Тойнби. – М., 2010. 

Шпенглер, О. Закат Европы / О. Шпенглер. – М., 2009. 

 

Тема 2. ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ И ЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕ-

ВЕКОВЬЕ (IX – XII вв.)   

 

1. Образование Древнерусского государства. 

2. Политическое и социально-экономическое устройство Киевской Руси. 

3. Христианизация Руси и ее историческое значение. 

4. Феодальная раздробленность на Руси. 

5. Культура Древней Руси (доклады). 

 

Темы рефератов 

 

1. Язычество восточных славян (пантеон богов, мифология). 

2. Обычаи и верования древних удмуртов. 

3. Медицина Древней Руси. 
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Методические рекомендации 

 

1. Образование Древнерусского государства. Средневековая Европа. 

Образование европейских государств. Восточные славяне в древности. Хозяй-

ство и быт. Язычество. Начало разложения родоплеменных отношений и пред-

посылки становления государственности у восточных славян. «Повесть вре-

менных лет» о «призвании варягов». «Норманнская проблема» в отечественной 

исторической науке. Происхождение названия «Русь». Роль варягов в форми-

ровании древнерусской государственности. 

Начало династии Рюриковичей. Новгород и Киев – два центра восточно-

славянского государства. Образование Киевской Руси. 

2. Политическое и социально-экономическое устройство Киевской Ру-

си. Политическое устройство Киевской Руси – федерация племен. Форма прав-

ления – раннефеодальная монархия. Ограниченный характер власти киевского 

князя (очередной порядок наследования). Сохранение родоплеменных институ-

тов – веча и народного ополчения.  

Первые киевские князья и их деятельность – Олег, Игорь, Ольга, Свято-

слав, Владимир Святой, Ярослав Мудрый и др. «Русская Правда» – первый об-

щегосударственный свод законов. 

Понятие «феодализм». Начало формирования феодальной собственности 

на землю (вотчины) и феодальной структуры общества. Основные категории 

населения в древнерусском государстве (по «Русской Правде»).  

3. Христианизация Руси и ее историческое значение. Предпосылки хри-

стианизации Руси. Языческая реформа Владимира Святославича. Причины ее 

неудачи. «Испытание вер». Крещение Руси. Двоеверие. Историческое значение 

принятия христианства. Православие и его роль в исторической судьбе России. 

4. Феодальная раздробленность на Руси. Причины распада древнерус-

ского государства. Ослабление роли Киева и власти киевского князя. Владимир 

Мономах, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский и их значение в истории 



 

 
13 

Древней Руси. Образование самостоятельных княжеств, особенности их разви-

тия. Удельная система. Особенности феодальной раздробленности на Руси. 

5. Культура Древней Руси (доклады).  

Истоки древнерусской культуры. Восточнославянская культура – основа 

для формирования культуры Древней Руси. Значение христианизации в ее раз-

витии. Изменение духовности русича под воздействием православия. Влияние 

византийских традиций на древнерусское изобразительное искусство.  

Устное народное творчество. Связь устного народного творчества с до-

христианскими обрядами и верованиями. Отражение в фольклоре  календар-

ных, свадебных, погребальных обрядов. Былины как устная летопись.   

Письменность и литература Древней Руси. Возникновение славянской 

письменности. Кирилл и Мефодий. Древнерусская книжная культура. Основные 

темы, сюжеты и жанры древнерусской литературы. Авторы и герои. 

 

Литература 

 

Аничков, Е.В. Язычество и Древняя Русь / Е.В. Аничков. – М., 2003.  

Гумилев, Л.Н. От Руси к России / Л.Н. Гумилев. – М., 1992. 

Гедеонов, С.А. Варяги и Русь / С.А. Гедеонов. – М., 2004. 

Горский, А.А. Возникновение русской государственности и «призвание 

варягов» / А.А. Горский // Вестник МГУ: История. – 2012. – № 5. – С. 10 – 19.   

Горский, А.А. Русское Средневековье / А.А. Горский. – М.: Астрель, 2009. 

Карамзин, Н. М. Об истории государства Российского / Н. М. Карамзин. – 

М., 1990. – 384 с. 

Климов, Е.В. Престолонаследие в Древней Руси. Вторая половина IX – 

середина XI в. / Е.В. Климов, А.П. Кабаченко // Вопросы истории. – 2009. – № 

12. – С. 37 – 43.   

Ключевский В.О. О русской истории. Ч. 1 / О.В. Ключевский. – М., 1994. 

Новосельцев, А.П. Образование Древнерусского государства и первый его 

правитель / А.П. Новосельцев // Вопросы истории. – 1995. – № 2 – 3. – С. 3 – 20. 
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Петрухин, В.Я. Крещение Руси: от язычества к христианству / В.Я. Пет-

рухин. – М., 2006. – 222 с. 

Поляков, А.Н. Древнерусская цивилизация: основные черты политическо-

го строя / А.Н. Поляков // Вопросы истории. – 2007. – № 3. – С. 50 – 69. 

Сахаров, А.Н. 860 год в истории России / А.Н. Сахаров // Вопросы исто-

рии. – 2012. – № 7. – С. 99 – 109. 

Скрынников, Р.Г. История Российская IX – XVII вв. / Р.Г. Скрынников 

Р.Г. – М., 1997. 

Флоря, Б.Н. Призвание Рюрика и основание Новгорода / Б.Н. Флоря // 

Вестник МГУ: История. – 2012. – № 5. – С. 3 – 9.   

Фроянов, И.Я. Начало христианства на Руси / И.Я. Фроянов. – Ижевск, 

2003. 

Шумилов, Е.Н. Русь в период распада в 40-е гг. X в. / Е.Н. Шумилов // 

Вопросы истории. – 2015. – № 2. – С. 144 – 151. 

 

Тема 3. ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ГОСУДАРСТВА (XIII – XV вв.) 

 

1. Борьба русских княжеств с иноземными захватчиками в XIII – XV вв.: 

а) борьба Руси с монголо-татарским нашествием; 

б) отражение немецко-шведской агрессии. 

2. Возвышение Москвы и ее роль в объединении русских земель и сверже-

нии монголо-татарского ига. 

3. Образование централизованного государства. Иван III – Государь всея 

Руси. 

4. Особенности образования Российского централизованного государства. 

Усиление восточных тенденций в его развитии. 
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Темы рефератов 

 

1. Проблема монголо-татарского ига в современной исторической науке. 

2. Литературные памятники Древней Руси о монгольском нашествии. 

3. Александр Невский – полководец и политик. 

4. Исторический портрет Ивана III. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Борьба русских княжеств с иноземными захватчиками в ХIII – ХV 

вв.: 

а) борьба Руси с монголо-татарским нашествием. Образование Мон-

гольской империи. Чингис-хан. Начало монгольских завоеваний. Битва на р. 

Калке. Нашествие хана Батыя на Русь. Образование Золотой Орды. Установле-

ние ордынского ига на Руси. Дань. Ярлык. Баскачество. Влияние монголо-

татарского ига на судьбу России. Проблема ига в исторической науке. 

б) отражение немецко-шведской агрессии. Восточная политика римской 

католической церкви. Крестовые походы. Борьба Северо-Западной Руси с Ли-

вонским орденом. Невская битва. Ледовое побоище. Образование Великого 

княжества Литовского. Русские земли под властью Литвы. 

2. Возвышение Москвы и ее роль в объединении русских земель и 

свержении монголо-татарского ига. Причины возвышения Москвы. Внутрен-

няя и внешняя политика московских князей. Даниил Александрович. Юрий Да-

ниилович. Иван Данилович Калита. Дмитрий Иванович Донской. Куликовская 

битва и ее историческое значение. Борьба Москвы за политическое господство 

на Руси. Феодальная война первой четверти ХV в. Василий II Темный.  

3. Образование централизованного государства. Иван III – Государь 

всея Руси. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Сверже-

ние ордынского ига. Усиление власти великого московского князя: Иван III – 

Государь всея Руси. Уничтожение удельной системы. Укрепление централизо-



 
16 

ванного государственного аппарата: Боярская дума, приказы. Местничество. 

Управление на местах: наместники. Кормление. Создание военного служилого 

сословия – дворянства. Складывание двух типов феодального землевладения – 

вотчина и поместье.  

Юридическое закрепление централизации. Судебник 1497 г. Начало зако-

нодательного оформления крепостного права. Принятие новых государствен-

ных символов – герб, скипетр, держава. Роль церкви в укреплении централи-

зованного государства. «Москва – третий Рим». Россия – новая держава на ев-

ропейском континенте. Историческое значение правления Ивана III. 

4. Особенности образования Российского централизованного государ-

ства. Роль внешнеполитического фактора в процессе централизации Россий-

ского (Московского) государства. Неразвитость экономических условий для 

объединения – низкий уровень разделения труда, отсутствие общенационально-

го рынка. Преобладание политических, насильственных методов объединения.  

Усиление восточных тенденций в развитии российской государственно-

сти. Преобладание государственной собственности на землю. Установление 

системы подданства. Опора власти на церковь. Утверждение авторитарной 

власти. Начало оформления самодержавия.  

Характерные черты централизации в странах Западной Европы – развитие 

производительных сил, разрушение натурального хозяйства, складывание об-

щенационального рынка, формирование правового государства и гражданско-

го общества. 
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телей / Н.И. Костомаров. – М., 1993. 
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Соловьев, К.А. Власть Московского государя во второй половине XV в.: 
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Тема 4. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ХVI – ХVII вв. В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

 

Занятие 1 

 

1. Россия в эпоху правления Ивана IV Грозного: 

а) внутренняя политика и реформы Ивана Грозного; 

б) становление сословно-представительной монархии;   

в) внешняя политика Ивана Грозного. 

2. Начало Нового времени в Западной Европе. Россия на рубеже ХVI – 

ХVII вв. Смутное время. 

 

Занятие 2 

 

3. Социально-экономическое и политическое развитие России в ХVII в. 

4. Церковная реформа Никона. Раскол церкви. 

5. Культура Московского государства (доклады). 

 

Темы рефератов 

 

1. Исторический портрет Ивана Грозного. 

2. Вхождение народов Поволжья в состав Русского государства в ХVI в.  

3. «Домострой» – кодекс житейских правил. 

4. Удмуртская художественная культура. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Россия в эпоху правления Ивана IV Грозного: 

а) внутренняя политика и реформы Ивана Грозного. Начало правления 

Ивана IV. Венчание на царство. Основные направления внутренней политики – 
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укрепление центральной власти, ослабление позиций боярской аристократии. 

Деятельность Избранной рады. Первый Земский собор. Судебник 1550 г. Сто-

главый собор. Военная реформа. Реформа местного управления.  

Переход к политике террора. Введение опричнины, ее цели. Социальные, 

экономические, политические последствия опричнины. 

б) становление сословно-представительной монархии. Понятия «сосло-

вие», «сословно-представительная монархия». Начало сословно-

представительной монархии в России. Земские Соборы. Отмена кормлений. Со-

здание выборных земских органов управления на местах. Губные и земские 

старосты. Целовальники. 

Особенности сословно-представительной монархии в России и ее отличие 

от системы сословного представительства в Западной Европе. 

в) внешняя политика Ивана Грозного. Расширение территории Россий-

ского государства в XVI в. Уничтожение остатков Золотой орды. Присоедине-

ние Казанского и Астраханского ханств. Вхождение народов Поволжья в со-

став Русского государства. Начало освоения Сибири. Ливонская война, ее при-

чины и итоги. Борьба России с Крымским ханством. 

2. Начало Нового времени в Западной Европе. Россия на рубеже ХVI – 

ХVII вв. Смутное время. ХVI – ХVII вв. в мировой истории. Великие геогра-

фические открытия. Возрождение. Реформация. 

Кризис в Российском государстве на рубеже ХVI – ХVII вв. Пресечение 

династии Рюриковичей. Начало Смуты. Борис Годунов. Лжедмитрий I.  

Социальный этап Смуты. Движение Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. 

Василий Шуйский. Шведская и польская интервенция. Семибоярщина. Подъем 

национально-освободительной борьбы, народные ополчения. К. Минин и Д.М. 

Пожарский. Земский собор 1613 г. Избрание Михаила Романова на царство. 

3. Социально-экономическое и политическое развитие России в ХVII 

в. Правление Михаила Федоровича Романова. Восстановления Московского 

государства после Смуты. Столбовский мир. Деулинское перемирие.  
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Алексей Михайлович Романов. Укрепление феодально-крепостнических 

отношений. Соборное Уложение 1649 г. Завершение юридического оформле-

ния крепостного права. Основные категории населения: служилые сословия – 

бояре, дворяне; тяглые сословия – посадское население, крестьяне. Народные 

движения в ХVII в. Степан Разин. 

Новые тенденции в социально-экономическом развитии страны во второй 

половине ХVII в. Возникновение мануфактур. Формирование товарно-

денежных отношений и общенационального рынка. Начало перехода России к 

абсолютизму. Отличия российского абсолютизма от европейского. 

Внешняя политика Российского государства в ХVII в. Переяславская Рада. 

Вхождение Украины в состав России. Богдан Хмельницкий.  

4. Церковная реформа Никона. Раскол церкви. Движение за «исправле-

ние церковных беспорядков» в ХVII в. Реформа Никона. Унификация церков-

ных книг и обрядности. Раскол церкви и возникновение старообрядчества.  

5. Культура Московского государства (доклады).  

Архитектура Древней Руси. Храмовое строительство. Взаимодействие 

византийских и древнерусских архитектурных традиций. Архитектурные стили 

и их развитие. Крестово-купольный храм. Шатровый стиль. «Нарышкинское 

барокко». Зодчие Древней Руси. 

Древнерусская живопись. Основные виды древнерусской живописи. 

Фреска. Мозаика. Икона. Икона как культовый предмет и как произведение ис-

кусства. Основные сюжеты, символы и каноны в древнерусской иконописи. 

Имена и школы в живописи Древней Руси. 
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Ляпин, Д.А. Причины восстания в Москве в 1648 г. / Д.А. Ляпин // Вопро-

сы истории. – 2015. –  № 1. – С. 90 – 98. 

Морозова, Л.Е. Борис Годунов. Исторический портрет / Л.Е. Морозова // 

Вопросы истории. – 1998. – № 1. – С. 59 – 81. 

Морозова, Л.Е. Два царя: Федор и Борис / Л.Е. Морозова. – М., 2001. 

Румянцева, В.С. Соборное Уложение 1649 г. и государственный статус 

крепостного права / В.С. Румянцева // Вопросы истории. – 2013. –  № 7. – С 24 – 

37.  

Седов, П.В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII в. / П.В. 
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22 

Тема 5. РОССИЯ И МИР В ХVIII в. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Занятие 1 

 

1. Россия в конце ХVII – первой четверти ХVIII в. Петровские преобразо-

вания и их значение: 

а) понятие «модернизация». Историческая необходимость и начало модер-

низации в России; 

б) внешняя политика России в конце ХVII – первой четверти ХVIII в.; 

в) внутренние преобразования первой четверти ХVIII в.; 

г) итоги правления Петра I. Складывание абсолютизма в России.  

2. Дворянская империя во второй четверти ХVIII в. Дворцовые переворо-

ты. 

 

Занятие 2 

 

3. Россия во второй половине ХVIII в.: 

а) «просвещенный абсолютизм» Екатерины II; 

б) внутреннее развитие и основные реформы; 

в) внешняя политика. 

4. Русская культура ХVIII в. (доклады) 

 

Темы рефератов 

 

1. Петр I в оценке современников и историков. 

2. Исторический портрет Екатерины II.  

3. Медицинские учреждения в России в ХVIII в. Приказы общественного 

призрения. 
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Методические рекомендации 

 

1. Россия в конце ХVII – первой четверти ХVIII в. Петровские преоб-

разования и их значение: 

а) понятие «модернизация». Историческая необходимость и начало 

модернизации в России. Модернизация в Европе как переходный период от 

Средневековья к Новому времени, от общества аграрного, традиционного, ре-

лигиозного к обществу индустриальному, светскому. Модернизация в области 

экономики, политики, социальной и духовной сферах. Особенности российской 

модернизации: «европеизация», «догоняющее» развитие. Россия – страна «вто-

рого эшелона» модернизации.  

Внутреннее развитие и международное положение России к концу ХVII в. 

Историческая необходимость реформ Петра I.  

б) внешняя политика России в конце ХVII – первой четверти ХVIII в. 

Основные направления внешней политики России в конце ХVII – первой чет-

верти ХVIII в. Поиски выхода к морю. Азовские походы. «Великое посольство» 

1697 г. Начало Северной войны. Создание регулярной армии и флота. Полтав-

ская битва. Морские сражения: остров Гренгам, мыс Гангут. Ништадский 

мир. Итоги Северной войны. Россия – империя. 

в) внутренние преобразования первой четверти ХVIII в. Основная цель 

внутренних преобразований Петра I – «догнать Европу», поставить Россию на 

один уровень с развитыми европейскими странами. 

Важнейшие реформы Петра I: 

▪ военная реформа; 

▪ преобразования в области экономики (меркантилизм, протекционизм); 

▪ финансовая реформа; 

▪ реформа государственного управления;  

▪ реформы в социальной сфере, Табель о рангах 1722 г.; 

▪ церковная реформа; 

▪ преобразования в области культуры и образования. 
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г) итоги правления Петра I. Складывание абсолютизма в России. 

Результаты и значение петровских преобразований. Создание регулярной 

армии, флота, начало индустриализации страны, развитие образования, науки и 

т.д. Превращение России в великую морскую державу. 

Утверждение абсолютизма в России. Полная централизация власти, 

милитаризация страны. Формирование военно-бюрократического, полицейского 

аппарата управления. Огосударствление всех сторон жизни общества. 

Принудительный характер петровской модернизации.  

2. Дворянская империя во второй четверти ХVIII в.  Дворцовые  пере-

вороты. Причины дворцовых переворотов. Роль гвардии. Екатерина I. Верхов-

ный тайный совет. Петр II. Правление Анны Иоанновны. «Бироновщина». 

Приход к власти Елизаветы Петровны и ее внутренняя политика. Петр III и его 

свержение. Утверждение на престоле Екатерины II. 

 3. Россия во второй половине ХVIII в.: 

а) «просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Европейское 

Просвещение, его основные идеи. «Просвещенный абсолютизм» в Европе. 

 «Наказ» Екатерины II. Созыв Уложенной комиссии и итоги ее 

деятельности. Причины неудач политики «просвещенного абсолютизма». 

б) внутренние развитие и основные реформы. Ужесточение крепостного 

права. Восстание Е. Пугачева. Губернская реформа. Укрепление 

господствующего положения дворянского сословия. «Жалованная грамота 

дворянству». «Жалованная грамота городам». Судебная реформа. 

Новый этап модернизации России. Развитие мануфактурного 

производства, внутренней и внешней торговли. Начало складывания системы 

здравоохранения в России. Приказы общественного призрения. 

в) внешняя политика. Основные направления внешней политики России 

во второй половине ХVIII в. Русско-турецкие войны и их результаты. Разделы 

Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство второй половины ХVIII в.: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 
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4. Русская культура ХVIII в. (доклады) 

Новые черты русской культуры в петровскую эпоху. Разрушение тра-

диционной, патриархальной культуры и утверждение светской, свободной от 

влияния церкви. Европеизация культуры. Реформы в образовании, книгоизда-

тельском деле. Академия наук. Кунсткамера. Изменения в быту и обществен-

ной жизни русского человека.  

Наука и просвещение в России в XVIII в. Развитие науки, образования. 

Московский университет. М.В. Ломоносов. Л. Эйлер, Д. Бернулли. Географиче-

ские открытия: В. Беринг, С.П. Крашенинников и др.  Русские изобретатели: 

И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.И. Нартов. Медицинская наука и медицинское 

образование в России в XVIII в. М.И. Шеин. 

Гуманитарные науки, развитие исторического знания: М.В. Ломоносов, 

В.Н. Татищев, М.М. Щербатов. Общественно-политическая мысль второй 

половины ХVIII в. Русские просветители: А.Н. Радищев,  Н.И. Новиков. 

Художественная культура России в XVIII в. Проникновение в русское 

искусство западных стилей и направлений в первой четверти XVIII в.: барокко, 

рококо. Б.К. Растрелли, В.В. Растрелли.  

Распространение классицизма во второй половине XVIII в. Развитие 

литературы: Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин. 

«Академия трех знатнейших художеств». Классицизм в архитектуре: В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков. Развитие скульптуры: Ф.И. Шубин, Э. Фальконе. 

Живопись. Русский классический портрет: А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, И.П. 

Аргунов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. Становление русского 

профессионального театра: Ф.Г. Волков. 

 

Литература 
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половине XVIII в. / Е.Н. Марасинова // Вопросы истории. – 2007. – № 12. – С. 

81 – 92. 

Маркина, Л. Немецкие принцессы – русские царевны / Л. Маркина // 

Наука и жизнь. – 2013. – № 3. – С. 51 – 62.  

 Молчанов, Н.Н. Дипломатия Петра Великого / Н.Н. Молчанов. – М., 

1984. 

Мыльников, А.С. Петр III. Исторический портрет / А.С. Мыльников // 

Вопросы истории. – 1991. – № 4 – 5. – С. 43 – 58. 

Наумов, В.П. Елизавета Петровна. Исторический портрет / В.П. Наумов // 

Вопросы истории. – 1993. – № 5. – С. 51 – 72. 

Орешкова, С.Ф. Крымское ханство в 70-е гг. XVIII в. / С.Ф. Орешкова // 

Вопросы истории. – 2008. – № 7. – С. 121 – 127. 

Павленко, Н.И. Анна Иоанновна. Немцы при дворе / Н.И. Павленко. – М., 

2002. 

Павленко, Н.И. Петр Великий / Н.И. Павленко. – М., 1990.  

Павленко, Н.И. Птенцы гнезда Петрова / Н.И. Павленко. – М.: Мысль, 

1988. – 346 с. 
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Писаренко, К.А. Императрица Елизавета Петровна (мифы и реальность) / 

К.А. Писаренко // Вопросы истории. – 2012. – № 6. – С. 152 – 166. 

Северюхин, Д.Я. Петр I и становление государственной политике в обла-

сти изящных искусств / Д.Я. Северюхин // Клио. – 2015. – № 9. – С. 141 – 147.  

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

1989. 

 

Тема 6. РОССИЯ И МИР В XIX в.:  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Занятие 1 

 

1. Внутренняя политика России в первой четверти XIX в. Александр I.  

2. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отечественная вой-

на 1812 г. 

3. Движение декабристов. 

4. Россия во второй четверти XIX в. Николай I. 

 

Занятие 2 

 

5. Отмена крепостного права в России. Подготовка и проведение 

крестьянской реформы 1861 г. 

6. Буржуазные реформы 1860 – 1870-х гг.: 

 а) реформа местного самоуправления (земская, городская);  

 б) судебная реформа; 

 в) военная реформа; 

 г) реформа просвещения. 

7. Контрреформы 1880 – 1890-х гг.: причины, последствия. 

8. Россия в пореформенный период. Реформы С.Ю. Витте. Особенности 

капитализма в России. 
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Занятие 3 

 

9. Общественно-политическое движение в России второй половины XIX в.: 

а) консерваторы; 

б) либералы; 

в) левые радикалы: революционная демократия, народничество, социал-

демократия. 

10. Русская культура XIX – начала XX в. (доклады) 

 

Темы рефератов 

 

1. Исторический портрет Александра I. 

2. М.М. Сперанский: судьба реформатора. 

3. Н.М. Карамзин о древней и новой России: взгляд консерватора. 

4. Отечественная война 1812 г. в искусстве и литературе. 

5. Исторический портрет Николая I. 

6. Исторический портрет Александра II. 

7. Земская медицина: организация, деятельность, лечебные учреждения и 

медицинские кадры. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Внутренняя политика России в первой четверти XIX в. Промышлен-

ный переворот в Европе. Ускорение процесса индустриализации и его полити-

ческие, социально-экономические и культурные последствия. 

Политическое и социально-экономическое положение России в начале XIX 

в. Правление Павла I. Дворцовый переворот и восшествие на престол Алек-

сандра I. Попытки либеральных преобразований. Негласный комитет. Реформа 

государственного аппарата. Указы по крестьянскому вопросу. Реформы в обла-

сти просвещения. План государственных преобразований М.М. Сперанского. 
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Создание Государственного Совета. Опала М.М. Сперанского. Изменение 

внутриполитического курса после Отечественной войны 1812 г. Разработка Н. 

Новосильцевым «Уставной грамоты Российской империи». «Аракчеевщина». 

Причины неудач либеральных преобразований в первой четверти XIX в. 

2. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Основные 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалици-

ях. Тильзитский мир. Русско-шведская война и присоединение Финляндии. 

Русско-иранская и русско-турецкая войны. Отечественная война 1812 г. Вен-

ский конгресс 1814 – 1815 гг. Образование «Священного Союза».  

3. Движение декабристов. Формирование идеологии декабризма. Первые 

тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия». 

 «Северное» и «Южное» общества. Программные документы декабристов 

– «Русская Правда» П. Пестеля и «Конституция» Н. Муравьева. Восстание 14 

декабря 1825 г. в Петербурге. «Манифест к русскому народу». Поражение вос-

стания. Историческое значение движения декабристов.  

4. Россия во второй четверти XIX в. Правление Николая I – «апогей са-

модержавия». Укрепление полицейско-бюрократического аппарата управления. 

Расширение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Коди-

фикация законов. Роль М.М. Сперанского в составлении «Полного собрания за-

конов Российской империи» и «Свода законов». Создание III отделения канце-

лярии – высшей политической полиции. Корпус жандармов. А.X. Бенкендорф.  

Указы по крестьянскому вопросу. Создание министерства 

государственных имуществ (1837). П.Д. Киселев. Указ 1842 г. «Об обязанных 

крестьянах». Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Политика в области 

образования и просвещения. Теория «официальной народности» С.С. Уварова.  

 Общественно-политическое движение в России во второй четверти XIX в. 

Либеральная идеология в 30 – 40-е гг. Западники и славянофилы. «Русский 

социализм» (А.И. Герцен,  Н.П. Огарев,  В.Г. Белинский).  

Внешняя  политика России в царствование Николая I. Kpымская война 

1853 – 1856 гг. Кавказская война и присоединение Кавказа к России. 
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5. Отмена крепостного права в России. Социально-экономические и по-

литические предпосылки реформ 1860 – 1870-х гг. Новый этап модернизации в 

России. Причины, подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. Ма-

нифест 19 февраля 1861 г. «Общие положения о крестьянах, вышедших из кре-

постной зависимости». Предоставление личной свободы крестьянам. Решение 

земельного вопроса. Выкупные сделки. Половинчатый и незавершенный харак-

тер крестьянской реформы. Ее экономические и социальные последствия. 

 6. Буржуазные реформы 1860 – 1870-х гг. Характер реформ 60 – 70-х гг. 

XIX в. Реформы местного самоуправления: земская, городская. Создание 

земств – всесословных выборных органов местного самоуправления. Основные 

направления деятельности земств – развитие местного хозяйства, статистика, 

создание агрономической и ветеринарной службы, народное образование и 

«народное здравие». Земская медицина, ее организация и основные направле-

ния деятельности. Земские лечебные учреждения и медицинские кадры. Город-

ское самоуправление.  

Судебная реформа 1864 г. Основные принципы нового судопроизводства в 

России – равенство сословий перед законом, открытость, гласность, независи-

мость, состязательность. Создание суда присяжных. 

Военная реформа 1874 г. Д. Милютин. Переход от рекрутской армии к 

всеобщей воинской повинности. Перевооружение армии и флота. Образование 

новых военных учебных заведений. 

Реформа просвещения. Новый устав университетов (1863). Средние, 

начальные школы. Женское образование. Временные правила о печати 1865 г. 

Итоги буржуазных реформ. Проблема «революции сверху» в России. 

Понятия «реформа», «революция», «революция сверху». Результат 

незавершенности реформ 1860 – 1870-х гг. в России – развитие капитализма в 

экономике при сохранении самодержавной монархии.  

7. Контрреформы 1880 – 1890-х гг. Отношение к реформам в обществе. 

Активизация революционных сил. Покушения на Александра II, его гибель 1 

марта 1881 г. Наступление реакции и переход к контрреформам. Александр 
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III. К.П. Победоносцев. Манифест «О незыблемости самодержавия». Земская, 

судебная контрреформы. Ужесточение цензуры. Новый университетский устав 

1884 г. «Циркуляр о кухаркиных детях». 

8. Россия в пореформенный период. Быстрое развитие капитализма в 

России в пореформенный период. Индустриализация страны. Возникновение 

новых отраслей, банков, железнодорожное строительство. Монополизация про-

мышленности. Реформы С.Ю. Витте. Особенности развития капитализма в 

России: преобладающая роль государства, высокие темпы, большие внешние 

займы как основной источник накопления капитала. Положение и состав рос-

сийского пролетариата. Особенности российской буржуазии. Социальные и 

политические последствия ускоренного развития капитализма в России. 

9. Общественно-политическое движение в России во второй половине 

XIX в. Консерваторы, либералы и левые радикалы о путях развития России и о 

судьбе российского самодержавия.  

а) Идейная основа консерватизма – теория «официальной народности» С. 

Уварова. Отношение консерваторов к реформам Александра II. Неприятие ка-

питализма и других ценностей западной цивилизации. Основные представите-

ли: К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Д.А. Толстой. 

б) Либеральное направление. Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, А.М. Унковский 

и др. Участие либералов в разработке реформ 60 – 70-х гг. Основные идеи рос-

сийского либерализма второй половины XIX в.: единство исторического пути 

России и стран Западной Европы, необходимость утверждения в России капи-

тализма, ограничения самодержавия, развития политических прав и свобод. 

в) Распространение леворадикальных идей в России во второй половине 

XIX в. Общие черты революционных течений – установка на насильственное 

уничтожение самодержавия, приверженность идеям социализма.  

▪ Революционная демократия. А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.Г. Чернышев-

ский. Критика реформы 186I г. Прокламации «Барским крестьянам от их доб-

рожелателей поклон», «Молодая Россия». Организация «Земля и воля». Пропо-

ведь русского крестьянского общинного социализма. Призыв, минуя стадию 
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капитализма, путем крестьянской революции прийти к социализму. Крестьян-

ская община – «зародыш» социализма.  

▪ Народничество, его основные идеи. Три течения в революционном 

народничестве и их лидеры: бунтарское (М.А. Бакунин), пропагандистское 

(П.Л. Лавров), заговорщическое (П.Н. Ткачев). Организации народников: «Зем-

ля и воля», «Народная воля», «Черный передел». «Хождение в народ». Убий-

ство народовольцами Александра II. Кризис народничества и его эволюция в 

1880-е гг. Либеральное народничество 1880 – 1890-х гг. Теория «малых дел». 

▪ Социал-демократия. Рост и активизация рабочего движения в 1880 –     

1890-е гг. Проникновение идей марксизма в Россию. Первая русская марксист-

ская группа «Освобождение труда». Г.В. Плеханов. Возникновение российской 

социал-демократии. Марксистские кружки в России. Петербургский «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». В.И. Ульянов. 

 Основные идеи социал-демократии: уничтожение самодержавия путем 

пролетарской революции; установление диктатуры пролетариата; ликвидация 

частной собственности и эксплуатации; построение социализма в России. 

«Легальный марксизм» П.Б. Струве. «Экономизм». Особенности русского 

марксизма. 

10. Русская культура XIX – начала XX в. (доклады) 

 Основные тенденции развития русской культуры XIX в. Рост нацио-

нального самосознания после войны 1812 г. Движение декабристов и его влия-

ние на общественную жизнь. Демократические тенденции в русской обще-

ственной мысли и культуре. Проблемы преобразования России и их отражение 

в отечественной философии, публицистике, в литературе и искусстве. 

 Развитие науки и техники. Основные достижения в области науки и тех-

ники: Н.И. Лобачевский, С.Б. Якоби, Д.И. Менделеев. Медицинская наука в Рос-

сии: Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов, И.И. Мечников, И.П. Павлов. Географические 

исследования: И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. 

Лазарев. 
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 «Золотой век» русской литературы. Русская классическая музыка. 

Театр. «Золотой век» русской литературы. Романтизм первой трети XIX в.: В.А. 

Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь. Утверждение 

критического реализма в литературе и драматургии: Ф.М. Достоевский, М.Е. 

Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой, А.Н. Островский. Роль русской 

классической литературы, театра в общественной жизни. Русская классическая 

музыка: М.И. Глинка, «Могучая кучка», П.И. Чайковский. 

Изобразительное искусство XIX в.: архитектура, живопись. Основные 

стили и направления русского изобразительного искусства XIX в. Архитектура 

первой трети XIX в. Ампир: К.И. Росси, А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин. Архитек-

тура в период развития капитализма: Эклектика.  

Живопись начала XIX в. – господство романтизма: О. Кипренский, В. Тро-

пинин, А. Иванов. Начало становления реализма в живописи: П. Федотов. 

 «Передвижники» второй половины XIX в.: И. Крамской, В. Перов, И. Ре-

пин, В. Суриков. 

  «Серебряный век» русской культуры. Кризис реализма в конце XIX – 

начале XX в. Поиск новых способов художественного выражения. Новые тече-

ния в литературе: символизм, акмеизм, футуризм. Живопись: возникновение 

авангарда. Абстракционизм: В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов. «Мир ис-

кусства». «Голубая роза». Стиль «модерн» в архитектуре.  

Русские меценаты и их вклад в развитие отечественного искусства: П.М. 

Третьяков, С.И. Мамонтов, С.Т. Морозов. 
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Тема 7. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ XIX – XX вв. (1894 – 1917) 

 

Занятие 1 

 

1. Революция в России 1905 – 1907 гг.: причины, характер, движущие си-

лы, итоги. 

2. Россия в межреволюционный период (1907 – 1914): 

а) изменение политической системы: возникновение многопартийности, 

учреждение Государственной Думы; 

б) аграрная реформа П.А. Столыпина. 

3. Февральская революция 1917 г. и падение самодержавия в России. 

 

Занятие 2 

 

4. Россия между Февралем и Октябрем 1917 г.: выбор пути развития. 

5. Октябрьский большевистский переворот. II съезд Советов. 

6. Первые преобразования Советской власти (октябрь 1917 – весна 1918). 

 

Темы рефератов 

 

1. Политические партии в России в начале ХХ в.: октябристы, кадеты, мо-

нархисты (черносотенцы), эсеры, РСДРП (большевики и меньшевики). 

2. П.А. Столыпин и «столыпинская модернизация». 

3. Россия в Первой мировой войне. 

4. Отечественная медицина в годы Первой мировой войны. 

5. Романовы: судьба династии. 

6. Политический портрет В.И. Ленина. 

7. Политический портрет А.Ф. Керенского. 
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                                           Методические рекомендации 

 

1. Революция в России 1905 – 1907 гг.: причины, характер, движущие 

силы, итоги. Россия и мир на рубеже веков. Мировой экономический кризис 

1900 – 1903 гг. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. и поражение царизма. 

Начало первой российской революции. «Кровавое воскресение». Размежевание 

политических сил в ходе революции. Правительственный, либеральный и рево-

люционный лагери: их цели и тактика.  

Основные этапы революции. Октябрьская всероссийская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государствен-

ного порядка». Декабрьское вооруженное восстание в Москве (1905). Спад ре-

волюции. Созыв и роспуск I и II Государственных Дум. Установление Третье-

июньской монархии. Итоги и значение революции.  

2. Россия в межреволюционный период (1907 – 1914): 

а) изменение политической системы: возникновение многопартийно-

сти, учреждение Государственной Думы. Начало формирования легальной 

оппозиции. Цели, задачи, социальная база, лидеры основных политических 

партий. Государственная Дума – первый опыт парламентаризма в России. Оп-

позиционный характер I и II Государственных Дум. Новый избирательный за-

кон 3 июня 1907 г. III Государственная Дума.  

б)  аграрная реформа П.А. Столыпина. Столыпинские реформы, их цели 

и характер. Аграрная реформа Столыпина, ее основные направления: разруше-

ние общины (отруба, хутора), переселенческая политика. Итоги и значение аг-

рарной реформы. Понятие «столыпинская модернизация». 

3. Февральская революция 1917 г. и падение самодержавия в России.  

Нарастание социально-политических противоречий в России в условиях Первой 

мировой войны. Хозяйственная разруха, кризис верхов, рост стачечного движе-

ния. Восстание в Петрограде в феврале 1917 г. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов – революционный орган трудящихся масс. Создание 

Временного комитета Государственной Думы для наведения порядка в столи-
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це. Попытка сохранения монархии путем смены монарха. Отречение Николая II 

от престола и падение самодержавия. Решение вопроса о власти: Временное 

революционное правительство и Петроградский Совет. Двоевластие. Харак-

тер и итоги Февральской революции.  

4. Россия между Февралем и Октябрем 1917 г.: выбор пути развития. 

Тактика различных политических сил после Февральской революции – Вре-

менного правительства, Петроградского Совета, партии большевиков. 

 Приезд В.И. Ленина в Петроград в апреле 1917 г. «Апрельские тезисы». 

Курс большевиков на мирное развитие революции в условиях двоевластия. Их 

основные лозунги на этом этапе: «Перерастание буржуазно-демократической 

революции в социалистическую», «Никакой поддержки Временному прави-

тельству», «Вся Власть Советам!». 

 Политика Временного правительства. Апрельский, июньский, июльский 

кризисы правительства. Расстрел правительством мирной демонстрации 3 – 4 

июля в Петрограде и ликвидация двоевластия. Курс большевиков на воору-

женный захват власти. Активизация контрреволюционных сил: Московское 

Государственное совещание и попытка военного переворота. Корниловский 

мятеж. Подавление мятежа и большевизация Советов.  

Политика правительства А.Ф. Керенского в сентябре 1917 г. Провозглаше-

ние России республикой. Демократическое совещание. Предпарламент. Углуб-

ление общенационального кризиса осенью 1917 г. 

5. Октябрьский большевистский переворот. II съезд Советов. Подго-

товка партией большевиков вооруженного захвата власти. План В.И. Ленина. 

Разногласия среди большевиков относительно способов завоевания власти. Во-

оруженное восстание в Петрограде 25 октября 1917 г. Свержение Временного 

правительства.  

Открытие II съезда Советов. Провозглашение Советской власти. Образо-

вание новых государственных органов: Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, 

Совет народных комиссаров (СНК). Первые декреты Советской власти: «Де-
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крет о мире», «Декрет о земле». Причины победы большевиков. Современные 

дискуссии о сущности и значении октябрьских событий 1917 г. в России. 

6. Первые преобразования Советской власти (октябрь 1917 – весна 

1918). Борьба за установление Советской власти на местах. Первые попытки 

противодействия ей: мятежи Краснова – Керенского, Дутова. Создание ВЧК. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. Запрет оппозиционной печати. 

Начало экспроприации частной собственности. Ликвидация помещичьего зем-

левладения. Преобразования в социальной, национальной, религиозной обла-

стях. Дискуссии по вопросу о заключении сепаратного мира с Германией. По-

зиция группы «левых коммунистов». Создание Красной Армии. Подписание 

Брестского мирного договора с Германией 3 марта 1918 г. и его значение.  
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    Тема 8. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА (1918 – 1939) 

 

Занятие 1 

1. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1918 – 1920).  

2. Экономическая политика Советского государства в годы гражданской 

войны. «Военный коммунизм». 

3. Новая экономическая политика. 

4. Образование СССР. 

 

Занятие 2 

 

5. Экономическое и социальное развитие СССР в 20 – 30-е гг. XX в.: 

а) индустриализация страны: ее необходимость, источники, итоги; 

б) коллективизация крестьянства: причины, методы, итоги; 

в) культурная революция, ее подлинная сущность  и результаты. 

6. Политическая система в СССР в 20 – 30-е гг. Утверждение тоталитариз-

ма:  

а) внутрипартийная борьба за власть в 20 – 30-е гг. Формирование культа 

личности И.В. Сталина и идеологии сталинизма; 

б) политика массовых репрессий. Политические процессы 20 – 30-х гг. 

 

Темы рефератов 

 

1. Политический портрет И.В. Сталина. 

2. Н.И. Вавилов и судьба отечественной генетики. 

3. Отечественная культура в эпоху сталинизма.  

4. Гражданская война на территории Удмуртии. 

5. Создание Удмуртской автономии в 20 – 30-е гг. Образование УАССР. 

6. Политические процессы 20 – 30-х гг. в Удмуртии. 
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Методические рекомендации 

 

1. Гражданская война в России (1918 – 1920). Гражданская война и ино-

странная интервенция в России: сущность и основные этапы. Создание 

Реввоенсовета. Л.Д. Троцкий. Боевые действия Красной Армии и её руководи-

тели: М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, В.К. Блюхер, М.Н. Тухачев-

ский. Комиссары и военные специалисты. Формирование белого движения и 

его руководители: Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, А.И. Деникин, П.Н. Врангель. 

Красный и белый террор. Гражданская война на территории Удмуртии. Ижев-

ско – Воткинское восстание 1918 г. Причины победы большевиков в Граждан-

ской войне. Судьба политической оппозиции после Гражданкой войны.  

2. Экономическая политика Советского государства в годы граждан-

ской войны. «Военный коммунизм». Экономическая политика осенью 1917 – 

весной 1918 гг. «Красногвардейская атака на капитал» – национализация 

крупной, военной промышленности, банков, транспорта, собственности ино-

странцев. Создание ВСНХ. Монополия внешней торговли. Закон о «социализа-

ции земли». 

 Продовольственный кризис весной 1918 г. в связи с началом гражданской 

войны. Начало политики «военного коммунизма». Установление «продоволь-

ственной диктатуры», введение «хлебной монополии». Создание продотрядов 

и комбедов. Полная национализация всей собственности в промышленности. 

Отмена товарно-денежных отношений и переход к натуральному продукто-

обмену. Введение всеобщей трудовой повинности. Продразверстка. Противо-

действие чрезвычайным мерам со стороны населения – «антоновщина». Крон-

штадтский мятеж 1921 г. Итоги «военного коммунизма».  

3. Новая экономическая политика (НЭП). Х съезд РКП (б) 1921 г. о пе-

реходе к новой экономической политике. Мероприятия НЭПа в сельском хозяй-

стве, промышленности. Замена продразверстки продналогом, создание много-

укладной экономики, восстановление товарно-денежных отношений. Противо-

речия и итоги новой экономической политики.  
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4. Образование СССР. В.И. Ленин о национальном вопросе. Провозгла-

шение «права наций на самоопределение». Предпосылки создания советского 

многонационального государства. Проекты национально-государственного 

строительства: «автономизации» (И.В. Сталин) и «федерации» (В.И. Ленин). 

Союзный договор 30 декабря 1922 г. Образование СССР. Конституция СССР 

1924 г. 

5. Экономическое и социальное развитие СССР в 20 – 30-е гг. XX в.: 

а) индустриализация страны: необходимость, источники, итоги. Про-

возглашение курса на индустриализацию: XIV съезд ВКП (б). Ее основные за-

дачи: достижение экономической независимости, укрепление обороноспособ-

ности страны. Источники накопления средств и методы проведения индустриа-

лизации. Дискуссия в партии по данным вопросам: Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, 

Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, И.В. Сталин. Принятие первого пятилетнего пла-

на. Переход к форсированной индустриализации. Итоги индустриализации к 

концу 30-х гг.: достижения, просчеты, цена. 

   б) коллективизация крестьянства: причины, методы, итоги. XV 

съезд ВКП (б) о социалистическом преобразовании сельского хозяйства. Кри-

зис хлебозаготовок 1928 г. Переход к сплошной коллективизации крестьян-

ства. 1929 г. – «год великого перелома». Методы коллективизации. Постанов-

ление «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 

строительству» (январь, 1930). Политика «ликвидация кулачества как класса». 

Массовые недовольства крестьян. Статья Сталина «Головокружение от успе-

хов» (март, 1930) о недопустимости «перегибов» в колхозном строительстве. 

Экономические, социальные, политические последствия коллективизации. 

  в) культурная революция, ее подлинная сущность и результаты.  Ос-

новные задачи культурной революции: борьба с массовой неграмотностью, 

формирование советской интеллигенции. Становление советской системы об-

разования. Развитие советской науки. Художественная культура в первые годы 

существования советской власти: Пролеткульт, РАПП, ЛЕФ.  
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Превращение культуры в инструмент формирования тоталитарной идеоло-

гии и внедрения ее в массовое сознание. «Социалистический реализм» – офи-

циальный художественный стиль и метод. Борьба с культурным наследием 

прошлого. Репрессии в области науки, литературы, искусства. 

Конституция СССР 1936 г.: вывод о построении основ социализма в 

СССР. 

6. Политическая система в СССР в 20 – 30-е гг. Утверждение тотали-

таризма: 

а) внутрипартийная борьба за власть в 20 – 30-е гг. Формирование 

культа личности И.В. Сталина и идеологии сталинизма. Борьба за власть 

различных группировок внутри партии. «Письмо к съезду» В.И. Ленина. Стрем-

ление И.В. Сталина к сосредоточению всей власти в своих руках. Борьба с 

троцкистской, троцкистско-зиновьевской, бухаринско-рыковской оппозициями. 

XVII съезд ВКП (б) (1934) – «съезд репрессированных». Убийство С.М. Кирова 

и переход  к политике  массовых репрессий.  

     Окончательное формирование режима личной власти И.В. Сталина. 

Объективные и субъективные  предпосылки «культа личности» в СССР. Поня-

тия «сталинизм», «административно-командная система», «тоталитаризм». 

  б) политика массовых репрессий. Политические процессы 20 – 30-х 

гг. Причины массовых репрессий в 20 – 30-е гг. Формирование репрессивной 

системы: ОГПУ – НКВД, ГУЛАГ, «тройки». Руководители массового террора: 

Г.Г. Ягода, Н.И. Ежов, Л.П. Берия, А.Я. Вышинский. 

  Политические процессы 20 – 30-х гг. Фабрикация судебных дел о «вреди-

тельских организациях»: «Промышленной партии», «Трудовой крестьянской 

партии», «Шахтинское дело». Судебные процессы 1936 г. (Г.Е. Зиновьева – 

Л.Б. Каменева), 1937 г. (Г.Л. Пятакова – К.Б. Радека, «дело военных»), 1938 г. 

(Н.И. Бухарина – А.И. Рыкова).    Судьба отечественной биологии и медицины в 

эпоху сталинизма. Н.И. Вавилов и Т.Д. Лысенко. 
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Тема 9. СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН. ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР (1945 – 1953)   

 

1. Международные отношения в 20 – 30-е гг. XX в. Причины Второй ми-

ровой войны и ее начало. 

2. Великая Отечественная война Советского Союза 1941 – 1945 гг.: 

а) причины и начало Великой Отечественной войны; 

б) основные этапы войны, ее итоги. Цена победы СССР в войне. 

3. СССР в послевоенный период. Причины и начало «холодной войны».  

 

                                                    Темы рефератов 

 

1. Германский национал-социализм: истоки, идеология, политика. 

2. Пакт «Молотова-Риббентропа» 1939 г. и его современная оценка. 

3. Решающие битвы Великой Отечественной войны (Московская, Сталин-

градская, Курская). 

4. Выдающиеся военачальники Красной Армии (Г.К. Жуков, К.К. Рокос-

совский, А.М. Василевский, И.С. Конев, И.Х. Баграмян и др.). 

5. Удмуртия в годы Великой Отечественной войны. 

6. ИГМИ в годы Великой Отечественной войны. 

7. Герои Великой Отечественной войны – выходцы из Удмуртии. 

8. Медицина в годы войны. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Международные отношения в 20 – 30-е гг. XX в. Причины Второй 

мировой войны и ее начало. Международные отношения после окончания 

Первой мировой войны. Версальская система и ее условия. Внешняя политика 

СССР в 20 – 30-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Заключение договора с 

Германией в Рапалло. Полоса дипломатического признания Советской России 
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1924 – 1925 гг. Установление дипломатических отношений с США (1933). 

Вступление СССР в Лигу Наций (1934). 

Распространение идеологии нацизма в Германии. Приход к власти А. Гит-

лера (1933). Начало подготовки к новой мировой войне. Создание Антикомин-

терновского пакта (Берлин – РИМ – Токио) (1936). 

 Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Поли-

тика «умиротворения агрессора», проводимая Великобританией и Францией. 

«Мюнхенский договор» 1938 г. и его последствия. Советско-германский пакт о 

ненападении 23 августа 1939 г. и «секретные протоколы» к нему о разграниче-

нии сфер влияния.  

Начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 г. Договор СССР и Герма-

нии о «дружбе и границах» 28 сентября 1939 г. Включение балтийских госу-

дарств, Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. «Зимняя» 

война СССР с Финляндией. Успехи и просчеты советской внешней политики в 

предвоенный период. 

2. Великая Отечественная война Советского Союза 1941 – 1945 гг.:  

а) причины и начало Великой Отечественной войны. СССР накануне 

Великой Отечественной войны. Состояние вооруженных сил. Репрессии в ар-

мии. Военно-стратегическая доктрина СССР накануне войны. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Планы «Барбаросса», 

«Ост». Соотношение сил СССР и Германии в начале войны. Военные действия 

летом и осенью 1941 г., причины неудач Красной Армии в начале войны.  

б) основные этапы войны, ее итоги. Цена победы СССР в войне. Пер-

вый этап – «стратегической обороны». Битва за Москву в декабре 1941 г., ее 

историческое значение. 

Ход военных действий на советско-германском фронте в 1942 – 1943 гг. 

«Коренной перелом» в войне: Сталинградская битва, Курская дуга, битва на 

Днепре.  

Январь 1944 – май 1945 гг. – завершающий этап Великой Отечественной 

войны. Снятие блокады Ленинграда. Освобождение территории Советского 
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Союза и стран Восточной Европы. Берлинская операция. Капитуляция Герма-

нии 8 мая 1945 г. Участие СССР в войне против Японии. Капитуляция Японии 

2 сентября 1945 г. и окончание Второй мировой войны. 

Международное сотрудничество в годы войны. Создание антигитлеров-

ской коалиции и проблема «второго фронта». Международные конференции в 

годы войны (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская). 

Итоги и уроки войны. Цена победы. 

3. СССР в послевоенном мире. Причины и начало «холодной войны».  

Внутреннее положение СССР после окончания Великой Отечественной войны.  

Восстановление разрушенного хозяйства. Новая волна репрессий: гонения на 

науку (в т.ч. разгром советской школы генетиков), культуру (Постановление 

ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 г.). Политические про-

цессы в послевоенный период: «Ленинградское дело», «Дело врачей».  

Международная обстановка и внешняя политика СССР после войны. Из-

менение отношений с бывшими союзниками, распад антигитлеровской коали-

ции. СССР и страны Восточной Европы. Возникновение режимов «народной 

демократии». Раскол мира на две системы: капитализм – социализм. Начало 

«холодной войны»: речь У. Черчилля в г. Фултон (США) 5 марта 1946 г.. 

Основные проявления «холодной войны». Гонка вооружений. Создание 

военно-политических блоков: НАТО (1949) – Организация Варшавского Дого-

вора (1955). Противостояние в экономике: «План Маршалла» – Совет Эконо-

мической Взаимопомощи (1949). Конфронтация в идеологии. Локальные кон-

фликты.    
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Тема 10. РОССИЯ И МИР 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI вв. 

 

Занятие 1 

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953 – 1964 

гг. «Оттепель»: 

а) реорганизация власти в СССР после смерти И.В. Сталина. Попытки ли-

берализации советского общества; 

б) реформы в экономике и социальной сфере; 
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в) внешняя политика СССР во второй половине 50-х – первой половине 60-

х гг.; 

г) итоги правления Н.С. Хрущева. Крах «оттепели» и его причины. 

2. СССР в 1964 – 1985 гг. Эпоха «застоя»: 

а) социально-экономическое развитие в 1964 – 1985 гг.; 

б) общественно-политическая жизнь в эпоху «застоя»; 

в) внешняя политика СССР в 1964 – 1985 гг. 

 

Занятие 2 

 

3. Перестройка в СССР 1985 – 1991 гг.: причины, сущность, итоги:  

а) экономика СССР в 1985 – 1991 гг.; 

б) политическое развитие СССР  в  1985 – 1991 гг. Распад СССР; 

в) общественная и культурная жизнь в годы перестройки; 

г) внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. 

4. Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI в.: 

а) эволюция российской государственности; 

б) социально-экономические реформы; 

в) Российская Федерация в начале XXI в. 

   

Темы рефератов 

 

1. Политический портрет Н.С. Хрущева. 

2. «Секретный доклад» Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС. Разоблачение 

культа личности И.В. Сталина. 

3. Карибский кризис 1962 г. 

4. Правозащитное движение и «диссиденство» в 60 – 80-е гг. 

5. Политический портрет Л.И. Брежнева. 

6. Политический портрет М.С. Горбачева. 

7. Политический портрет Б.Н. Ельцина. 
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8. Удмуртия сегодня: экономика, политика, культура. 

9. Российское здравоохранение  на современном этапе: состояние, пробле-

мы, перспективы. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953 – 

1964 гг. «Оттепель»: 

а) реорганизация власти в СССР после смерти И.В. Сталина. Попытки 

либерализации советского общества. Борьба за власть в советском руковод-

стве после смерти И.В. Сталина (1953). Избрание Н.С. Хрущева Первым секре-

тарем ЦК КПСС. ХХ съезд КПСС 1956 г. Доклад Н.С. Хрущева «О культе лич-

ности и его последствиях». Курс на «десталинизацию». Начало реабилитации 

жертв массовых репрессий. Обновление духовной жизни общества.  

Противоречия и трудности политики либерализации. «Антипартийная 

группа» (Г.М. Маленков, Л.М. Каганович, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов) и 

попытка смещения Хрущева (1957). Постепенный переход от десталинизации к 

всестороннему реформированию страны. XXII съезд КПСС (1961) и принятие 

Программы построения коммунизма в СССР. 

б) реформы в экономике и социальной сфере. Провозглашение курса на 

повышение жизненного уровня советских людей. Реорганизация структуры 

экономики: приоритетная роль сельского хозяйства и легкой промышленности. 

Успехи и трудности в развитии сельского хозяйства. Освоение целины. Рефор-

мы в социальной сфере: повышение заработной платы, жилищное строитель-

ство и т.д. Реорганизация управления экономикой. Совнархозы. 

Наука и образование. Начало освоения космоса, создание атомной энер-

гетики. Н.С. Хрущев и творческая интеллигенция. «Шестидесятники». 

в) внешняя политика СССР во второй половине 50-х – первой поло-

вине 60-х гг. ХХ съезд КПСС об изменении внешнеполитического курса стра-

ны: от конфронтации с Западом – к политике «мирного сосуществования». Ви-
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зит Н.С. Хрущева в США (1959). Инициативы СССР в области ядерного 

разоружения. Карибский кризис 1962 г. Договор 1963 г. о запрещении ядерных 

испытаний в атмосфере, в космосе и под водой. 

Отношения со странами социалистического лагеря. Нормализация отно-

шений с Югославией. События в Венгрии 1956 г. Возрастание напряженности в 

советско-китайских отношениях. 

г) итоги правления Н.С. Хрущева. Крах «оттепели» и его причины. 

Замедление темпов социально-экономического развития. Трудности в обеспе-

чении населения страны продовольствием. Рост недовольства трудящихся: со-

бытия в Новочеркасске 1962 г. Ужесточение административных методов 

управления. Провал хрущевских реформ как результат сохранения основ адми-

нистративно-командной системы.  

Заговор против Н.С. Хрущева в кругах партийно-государственной номен-

клатуры. Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г. и смещение Н.С Хрущева. Из-

брание Л.И. Брежнева руководителем партии. 

2. СССР в 1964 – 1985 гг. Эпоха «застоя»: 

а) социально-экономическое развитие в 1964 – 1985 гг. Попытка эконо-

мических реформ в середине 60-х гг.: А.Н. Косыгин. Отказ от реформ в 70-е гг. 

и формирование «механизма торможения»: экстенсивный путь развития, 

неразвитость экономических форм стимулирования, отставание в научно-

технической сфере и т.д. Нарастание диспропорций в экономике: приоритетное 

развитие ВПК. «Остаточный принцип» финансирования социальной сферы, 

науки и образования. Падение жизненного уровня населения. Попытки преодо-

ления кризиса: «Продовольственная программа» 1982 г. Экспорт природных 

ресурсов как основной источник поддержания стабильности в стране. 

б) общественно-политическая жизнь в эпоху «застоя». Политическая 

система СССР после переворота 1964 г. Возрастание роли партийно-

государственной бюрократии. Курс на ресталинизацию. Попытки создания 

«культа личности» Брежнева. Конституция «развитого социализма» 1977 г.  
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Духовный кризис общества. Правозащитное и диссидентское движение. 

Борьба власти с инакомыслием. А.И. Солженицын, А.Д. Сахаров.  

в) внешняя политика СССР в 1964 – 1985 гг.  Отношение со странами 

народной демократии: «доктрина Брежнева». «Пражская весна» 1968 г. и ввод 

войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Политика «разрядки меж-

дународной напряженности» в первой половине 70-х гг. Советско-

американская встреча на высшем уровне (1972). Договоры по ограничению 

стратегических вооружений (ОСВ – I, ОСВ – II). Общеевропейское Совещание в 

Хельсинки 1975 г.  

 Новое нарастание международной напряженности. Ввод советских войск 

в Афганистан (1979). Кризисные явления в системе социализма. Общественно-

политический кризис в Польше 1980 – 1981 гг. и профсоюз «Солидарность».   

3. Перестройка в СССР 1985 – 1991 гг.: причины, сущность, итоги: 

а) экономика СССР в 1985 – 1991 гг. Объективная необходимость ре-

форм в середине 80-х гг. Кризис советского общества, нарастающее отставание 

СССР от развитых стран. Апрельский пленум ЦК КПСС 1985 г. Приход к власти 

М.С. Горбачева. Курс на «совершенствование развитого социализма» и «уско-

рение социально-экономического развития страны» и его провал.  

Возникновение понятия «перестройка» (1987). Начало радикальной эко-

номической реформы: Законы о государственном предприятии, о кооперации, 

об индивидуальной трудовой деятельности и т.д. Ошибки и трудности в пере-

стройке экономики. Спад производства, инфляция, рост цен, продовольствен-

ный и товарный дефицит. Первые забастовки трудящихся. Дискуссии среди 

советских экономистов о жизнеспособности социализма и необходимости пе-

рехода к частной собственности и рынку (Л.И. Абалкин, Т.И. Заславская, Н.П. 

Шмелев,  Г.Х. Попов, Ю.Д. Черниченко и др.). 

б) политическое развитие СССР  в  1985 – 1991 гг. Распад СССР. Нача-

ло демократизации советского общества. «Гласность». Реабилитация жертв по-

литических репрессий. Возвращение А.Д. Сахарова из ссылки. Начало рефор-

мирования политической системы. XIX Всесоюзная партийная конференция 
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(1988): курс на создание правового государства. Первые альтернативные вы-

боры и избрание Съезда народных депутатов СССР (1989).  

Кризис КПСС и возникновение политической оппозиции, отмена 6-й ста-

тьи Конституции «о руководящей и направляющей роли партии». Формирова-

ние многопартийной системы. Кризис социалистической идеологии. Введение 

поста Президента СССР и избрание на этот пост М.С. Горбачева (1990).  

Обострение межнациональных отношений и усиление сепаратизма в рес-

публиках СССР. Заявление о суверенитете Латвией, Литвой, Эстонией (1990). 

Принятие Декларации о государственном суверенитете России (12 июня 1990 

г.). Избрание на пост Президента РСФСР Б.Н. Ельцина (1991).   

Ново-Огаревское совещание 1991 г. и подготовка к заключению нового 

Союзного договора. Нарастание противодействия перестройке со стороны кон-

сервативных сил. Путч в августе 1991 г. Образование Государственного ко-

митета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Подавление путча.   

Кризис перестройки. «Беловежские соглашения» 8 декабря 1991 г. лидеров 

России, Украины и Белоруссии о роспуске СССР и образовании Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Отставка М.С. Горбачева с поста Президента 

СССР (декабрь, 1991).  

в) общественная и культурная жизнь в годы перестройки. Активизация 

духовной и общественной жизни. Возвращение культурного наследия прошло-

го. Расцвет публицистики: «Новый мир», «Огонек», «Аргументы и факты», 

«Октябрь» и т.д. Историческая наука в эпоху перестройки и заполнение «белых 

пятен». Переосмысление основных событий российской истории и роли важ-

нейших исторических личностей. Возникновение понятия «плюрализм». 

г) внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. М.С. Горбачев и «новое по-

литическое мышление». Вывод войск из Афганистана в 1989 г. Договоры СССР 

и США о сокращении стратегических ядерных вооружений. «Бархатные рево-

люции» в странах Восточной Европы, ликвидация коммунистических режимов 

и распад социалистической системы. Окончание «холодной войны». 
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4. Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI вв.: 

а) эволюция российской государственности в 90-е гг. XX в. Становле-

ние новой российской государственности. Декларация о суверенитете РСФСР 

(12 июня 1990): разделение властей на исполнительную (Президент) и законо-

дательную (Верховный Совет). Разногласия между ветвями власти относитель-

но политического статуса Президента. Обострение кризиса в октябре 1993 г. 

Роспуск Верховного Совета РСФСР. Принятие Конституции  Российской Фе-

дерации 1993 г. Создание Федерального собрания – двухпалатного органа зако-

нодательной власти Российской Федерации.  

Задача сохранения территориальной целостности России. Федеративный 

договор (март, 1992). Война в Чечне. 

б) социально-экономические реформы в 90-е гг. XX в. Необходимость 

радикальных мер по преодолению экономического кризиса. Принятие курса на 

развитие рыночной экономики: «либерализация цен», «шоковая терапия» (Е.Т. 

Гайдар). Начало приватизации государственной собственности (А.Б. Чубайс, 

В.С. Черномырдин). Неэффективность реформ и их последствия: инфляция, 

рост цен, падение жизненного уровня населения. Финансовый кризис 1998 г.  

Итоги развития 1990-х гг. Сокращение ВВП, развал военно-

промышленного комплекса, бюджетных сфер: медицины, образования, науки. 

Углубление социально-экономической и политической поляризации общества. 

Уход Б.Н. Ельцина с поста Президента РФ 31 декабря 1999 г.  

в) Российская Федерация в начале XXI в. Избрание Президентом В.В. 

Путина  (март, 2000). Укрепление вертикали власти, усиление центра. Создание 

семи федеральных округов, Госсовета, Общественной палаты. Достижение 

некоторой стабилизации экономики. Преемственность исполнительной и зако-

нодательной власти в последующие периоды: Д.А. Медведев – В.В. Путин. 

Современные проблемы российского общества: зависимость экономики от 

мировых цен на энергоносители; необходимость реформ в армии, образовании, 

здравоохранении, ЖКХ; сложная демографическая ситуация. Современные 

проблемы человечества и роль России в их решении. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Язычество и мифология древних удмуртов. 

2. Удмуртская народная медицина. 

3. Удмуртское прикладное искусство. 

4. Охрана здоровья ижевских рабочих-оружейников в XIX в. Заводские 

врачи С.Ф. Тучемский, И.И. Андржеевский, И.А. Спасский. 

5. Земская медицина на территории Удмуртии. 

6. Н.Н. Блинов: священник, просветитель, краевед. 

7. Конфессиональное пространство Удмуртии. 
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8. Т. Борисов – врач, этнограф, государственный деятель.  

9. Ашальчи Оки – поэтесса и врач.  

10. К. Герд – поэт, драматург, этнограф, общественный деятель. 

11. Ижевско-воткинске восстание 1918 – 1919 гг. и его современная  оцен-

ка. 

12. Политические процессы в Удмуртии в 1920 – 1930-е гг.  

13. Герои Великой Отечественной войны – уроженцы Удмуртии. 

14. Ижевский государственный медицинский институт в годы Великой 

Отечественной войны. 

15. Здравоохранение Удмуртии: прошлое, настоящее, будущее. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1. Место России в мировой истории и перспективы ее развития. 

2. Этапы и особенности российской модернизации. 

3. Российское здравоохранение: традиции, проблемы, пути развития. 

4. Судьба российской деревни: история и современность. 

5. Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. История как наука: предмет, функции, методология.  

2. Основные теории исторического познания: «формационная», «цивили-

зационная».  

3. «Русская идея» как центральная тема отечественной истории и филосо-

фии (П.Я. Чаадаев, «западники» и «славянофилы», «евразийцы» и т.д.). Циви-

лизационные особенности России. 

4. Образование Древнерусского государства: норманнская и антинорманн-

ская теории.  

5. Политическое и социально-экономическое устройство Киевской Руси.  

6. Принятие христианства и его значение для исторического развития Руси. 

7. Культура Древней Руси. 

8. Борьба русского народа с иноземными захватчиками в XIII – XV вв. 

Влияние золотоордынского ига на историческую судьбу России. 
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9. Образование Русского централизованного государства. Иван III – Госу-

дарь всея Руси. 

10. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного. Вхождение народов 

Поволжья в состав Русского государства. 

11. «Смутное время» в России конца XVI – начала XVII вв. 

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

Церковная реформа Никона. 

13. Культура Московской Руси. 

14. Понятие модернизации. Необходимость модернизации в России в 

начале XVIII в.  

15. Реформы Петра I. 

16. Дворцовые перевороты второй четверти XVIII в. 

17. «Просвещенный абсолютизм» второй половины  XVIII в. 

18. Культура России XVIII в. 

19. Медицинские учреждения в России в XVIII в. Приказы общественного 

призрения. 

20. Россия в первой четверти XIX в. Попытки либеральных преобразова-

ний. М.М. Сперанский. 

21. Внешняя политика России в первой половине XIX в. Отечественная 

война 1812 г. 

22. Движение декабристов. 

23. Россия во второй четверти XIX в.  

24. Крестьянская реформа 1861 г.  

25. Буржуазные реформы 60 – 70-х гг. XIX в.  

26. Земская медицина: организация, земские медицинские учреждения и 

кадры, основные направления деятельности. 

27. Контрреформы 80 – 90-х гг. XIX в.  

28. Общественно-политическое движение во второй половине XIX в.: кон-

серваторы, либералы, левые радикалы. 

29. Русская культура в XIX – начале XX вв. 
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30. Первая российская революция 1905 – 1907 гг.: причины, характер, ито-

ги. 

31. Политическая система России в межреволюционный период (1907 – 

1914). Аграрная реформа П.А. Столыпина.  

32. Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия в России. 

33. Россия между Февралем и Октябрем. Октябрьский большевистский пе-

реворот 1917 г.  

34. Первые преобразования Советской власти. Брестский мир. 

35. Гражданская война и иностранная интервенция (1918 – 1922). Граж-

данская война на территории Удмуртии. 

36. Экономическая политика Советского государства в годы гражданской 

войны. «Военный коммунизм». 

37. Новая экономическая политика: теория, практика, уроки.  

38. Образование СССР. Образование Удмуртской автономии.    

39. Индустриализация в СССР: необходимость, источники, результаты. 

40. Коллективизация крестьянства: причины, методы, последствия. 

41. “Культурная революция” в СССР, ее подлинная сущность. 

42. Политическая система в СССР в 1920 – 1930-е гг. Формирование куль-

та личности И.В. Сталина. 

43. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е 

гг. Причины и начало Второй мировой войны. 

44. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

45. Вклад Удмуртии в Победу в Великой Отечественной войне. 

46. СССР в годы “хрущевской оттепели” (1953 – 1964). 

47. СССР в период «застоя» (1965 – 1985): внутренняя и внешняя полити-

ка. 

48. Перестройка в СССР (1985 – 1991): причины, сущность, результаты. 

49. Российская Федерация на рубеже XX – XXI вв. 

50. Здравоохранение России и Удмуртии на современном этапе: проблемы 

и перспективы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Правила оформления реферата, эссе, постера 

 

Реферат (нем. Referat, от лат. refere – докладывать, сообщать) – доклад 

по определенной теме, подготовленный на основе одного или нескольких ис-

точников, данные которых должны быть критически осмыслены, переработаны 

и творчески изложены.   

Требования, предъявляемые к реферату: 

▪ Во введении дается обоснование выбора темы и ее актуальность, форму-

лируются цели и задачи исследования, осуществляется анализ источников и ли-

тературы.  

▪ В основной части аргументировано раскрывается тема, ее структура 

предполагает деление на параграфы или главы.  

▪ В заключении излагаются основные выводы.  

▪ Реферат должен быть оформлен в соответствии с установленными прави-

лами, иметь титульный лист, план, список литературы. 

Эссе (фр. еssei – попытка, проба, очерк) – небольшое сочинение научно-

популярного характера в свободном стиле, содержащее индивидуальные раз-

мышления по избранной теме.  

 Цель эссе – развитие самостоятельного творческого мышления и навыков 

письменного изложения собственных мыслей, наблюдений, оценок. 

Постер (англ. post – вывешивать, объявлять) – творческая работа по 

определенной теме, выполненная в технике плаката, коллажа и т.п. Содержит 

иллюстративный, графический, текстовый материал. 

Цель – активизация познавательного процесса через визуализацию изучае-

мого материала, развитие навыков коллективной творческой деятельности. 
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