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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая программа отражает содержание вступительных испытаний для 

поступающих в магистратуру по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 

(магистерская программа «Историко-регионоведческое образование»). 

 Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего образования 

(ВО) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22»  02__2018 г.  

№ 126 

3. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ 

ВО «Мурманский арктический университет» в 2024 учебном году (утверждено Ученым 

советом ФГАОУ ВО «МАУ» от 20.12.2023 г., протокол № 4). 

 Формой вступительного испытания для поступления в магистратуру по программе 

«Историко-регионоведческое образование» является собеседование. Настоящая программа 

отражает содержание данного собеседования.   

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ АБИТУРИЕНТОВ  

 

 Результаты собеседования оцениваются по 100-балльной шкале по следующим общим 

критериям: 

- способность структурировать и аргументировать свои высказывания; 

- способность к анализу и интерпретации фактов и явлений; 

- понимание сущности научно-исследовательской деятельности. 

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания в форме собеседования, – 60 баллов.  

 Шкала оценивания: 

Менее 60 баллов. Ответ не соответствует заявленному вопросу, его содержание не раскрыто, 

абитуриент не демонстрирует компетенций, необходимых для обучения по профилю 

магистерской программы.  

61 – 69 баллов. Ответ раскрывает лишь наиболее очевидные аспекты содержания вопроса; 

абитуриент демонстрирует неглубокое понимание современного состояния и тенденций 

развития исторических наук, его профессиональные компетенции в минимальной степени 

соответствуют требованиям. 

70 – 84 балла. Ответ полный, обстоятельный, без существенных недочетов раскрывающий 

содержание вопроса; во время ответа абитуриент продемонстрировал наличие основных 

профессиональных компетенций, обнаружил знание основных актуальных проблем 

современной исторической науки. 

85 – 100 баллов. Ответ полный, обстоятельный, исчерпывающе раскрывающий содержание 

экзаменационного вопроса; во время ответа абитуриент продемонстрировал наличие всех 

профессиональных компетенций, необходимых для обучения по профилю магистерской 

программы, обнаружил глубокое знание актуального содержания современного исторического 

образования, а также широкий мировоззренческий кругозор. 

 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Возникновение Древнерусского государства.  

2. Древнерусское государство в IX – XI вв. 



3. Русские земли в XI – XIII вв. 

4. Объединение Русских земель. Московское великое княжество в XIV – начале XVI вв. 

5. Россия в середине – второй половине XVI в. 

6. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное время в России. 

7. Россия в XVII в. 

8. Российская империя в XVIII в. 

9. Россия в первой половине XIX в. 

10. Реформы и контрреформы в России во второй половине XIX века. 

11. Внутриполитическое развитие России в начале XX века: революция и реформы. 

12. Великая Российская революция 1917 г. и Гражданская война в России 

13. Формирование советской политической системы. Экономическое развитие Советской 

России и СССР в 1917 – 1930-е гг. 

14. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: комплексная характеристика. 

15. Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1945-1953 гг. 

16. Начало процесса десталинизации и реформы советской социально-экономической системы 

в начале 1950-х – середине 1960-х гг. 

17. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1964 – середине 

1980-х гг. Причины кризиса советской политической системы. 

18. Внешняя политика Советского Союза в середине 1940-х – середине 1980-х гг. 

19. Советский Союз в 1985-1991 гг. «Перестройка». 

20. Распад СССР (1991 – 1992 гг.). Формирование новой российской государственности (1992 – 

2000 гг.). 

21. Внутренняя и внешняя политика России на современном этапе (2000-2020 гг.). 

22. Факторы, определившие долговременное историческое развитие Кольского Севера.  

23. Региональная историография о роли Кольского Севера в истории России.  

24. Топонимы Кольского Севера. 

25. Историческое образование в современной России.  

26. Региональная история в школьном курсе истории России. Региональный историко-

культурный стандарт (Мурманская область). 

 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

1. Возникновение Древнерусского государства. Восточные славяне в древности. Особенности 

социального строя и экономического уклада восточных славян; славянская община и ее 

устройство; специфика религиозно-мифологического мировоззрения восточных славян в 

древности. Славянские племена в раннесредневековой Европе (VI – VIII вв.); роль славянской 

экспансии в истории Византии; этногенез восточных славян и их ближайшее окружение 

(хазары, волжские булгары, варяги, финно-угры и др.); античное наследие в эпоху Великого 

переселения народов. Разложение первобытного строя у восточных славян и специфика 

процессов классообразования; условия возникновения древнерусской государственности и их 

влияние на политогенез у восточных славян. 

Сущность проблемы возникновения Древнерусского государства; норманнская и 

антинорманнская теории и их варианты в отечественной историографии. Современная 

концепция образования Древнерусского государства: становление племенных союзов, их 

внутреннее устройство; роль князя и дружины племенном союзе; возвышение князя, «полюдье» 

как система межобщинной эксплуатации; роль внешнего фактора в становлении 

восточнославянской государственности. «Суперсоюзы», проблема двоецентрия у восточных 

славян к середине IX в. 

2. Древнерусское государство в IX – XI вв. 

Возникновение единого восточного славянского племенного союза, объем и содержание 

понятия «Древнерусское государство» в IX в. Политическое устройство Древнерусского 



государства в IX – Х вв.; основные задачи внутренней и внешней политики первых русских 

князей. Олег, Игорь, Ольга, Святослав: основные направления деятельности. Проблема 

достижения реального единства славянских племен к концу Х в. Древняя Русь IX – X вв. в 

системе международных отношений. 

Борьба за власть между потомками Святослава; Владимир I (980 – 1015 гг.). Попытки 

религиозной реформы Владимира I. Принятие христианства Русью: основные черты 

христианства как религиозной системы, картина мира христианского средневековья; 

особенности восточного (православного) христианства, церковь и государство в православной 

традиции; Византийско-русские отношения в конце Х в., роль Византии в крещении Руси; 

формы и методы распространение христианства на Руси; первоначальное устройство Русской 

церкви, ее социально-политическая, экономическая и институциональная роль в древнерусском 

обществе. Историческое значение христианизации Руси; принятие христианства как способ 

рецепции Русью античного культурного наследия. Особенности русского православия; 

основные черты религиозного сознания Древней Руси.  

Удельная система при Владимире I: причины возникновения, сущность и значение в 

централизации Киевской Руси. 

Борьба в семье Рюриковичей 1015 – 1019 гг. и ее современные трактовки; Ярослав Мудрый 

(1019 – 1054 гг.). Основные направления внутренней политики Ярослава Мудрого: укрепление 

удельной системы; усиление автономии Русской церкви; начало кодификации русского права, 

«Русская Правда» и современные подходы к ее изучению; покровительство развитию искусств, 

начало и особенности древнерусского летописания. Внешняя политика Ярослава Мудрого: 

расширение территории Киевской Руси, усиление ее влияния в Европе; временное 

исчезновение степной угрозы.  

3. Русские земли в XI – XIII вв. 

Киевская Русь во второй половине XI в.: междоусобная борьба русских князей – потомков 

Ярослава Мудрого. Основные экономические, социальные и политические факторы и условия 

распада Руси. Любечский съезд 1097 г. и его решения. Основные направления внутренней и 

внешней политики Владимира II Мономаха (1113 – 1125 гг.) и Мстислава Великого (1125 – 

1132 гг.); начало необратимого распада Киевской Руси. 

Основные варианты развития Русских земель в период политической раздробленности. 

Галицко-Волынское княжество: местные особенности дворцово-вотчинной системы; 

внутренняя и внешняя политика князей Галицко-Волынской Руси. Владимиро-Суздальское 

княжество и его особенности; основные направления политики владимиро-суздальских князей 

XII – XIII вв. (Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо). Киевское 

великое княжество и его статус в период раздробленности. Политическое устройство древнего 

Новгорода: особенности вечевого строя; аристократическая республика и княжеская власть в 

средневековом Новгороде.  

Русские земли накануне монгольского вторжения. 

Становление монгольского племенного союза; Чингисхан; монгольские завоевания в начале 

XIII в. Внутреннее устройство Монгольской державы, система улусов. 

Монгольское вторжение на Русь: основные направления и масштабы; борьба Руси с 

монгольской агрессией. Образование Золотой Орды, ее политическое устройство, социальная и 

этническая структура; внутренняя и внешняя политика первых ордынских правителей – Батыя и 

Берке.  

Краткосрочные и долгосрочные последствия монгольского нашествия на Русь. Становление, 

сущность и структура ордынского ига: система и организация «ордынского выхода», 

баскачество; ордынские ярлыки; военное сотрудничество Руси и Орды в XIII в. 

Воздействие монгольского ига на центробежные процессы на Руси. Великие князья Андрей 

Ярославич и Александр Невский: борьба с Ордой и политика русско-ордынского компромисса. 

Русь и Орда в середине – второй половине XIII в. Монгольское нашествие и русско-ордынские 

отношения в историографии. 



Борьба Руси с шведско-немецкой агрессией в XIII в. Возникновение Литовского княжества; 

литовская экспансия в XIII – начале XIV вв. Литва как альтернативный центр консолидации 

Русских земель. 

4. Объединение Русских земель. Московское великое княжество в XIV – начале XVI вв. 

Русские земли к началу XIV в. Факторы и условия начала центростремительных процессов в 

политогенезе Руси. Возвышение Твери. Михаил Тверской. Московские удельное княжество к 

началу XIV в. Борьба Москвы и Твери в начале XIV в. Иван I Калита (1332 – 1340 гг.) – начало 

«собирания» Русских земель; особенности внутренней и внешней политики Ивана Калиты; 

Москва и Орда при Иване I. Преемники Ивана Калиты и их политика. Русско-литовские 

отношения первой половины XIV в. Причины и проявления распада Золотой Орды; 

междоусобная борьба в династии Чингизидов; возвышение Мамая. 

Московское великое княжество в 60 – 70-е гг. XIV в. и его выдающиеся деятели (митрополит 

Алексей, Сергий Радонежский); борьба Москвы с литовской агрессией. Общерусский поход 

против Твери и его значение. Русско-ордынская война 1378 – 1380 гг. Куликовская битва и ее 

историческая роль. Дмитрий Донской как политик и полководец.  Возвышение Тохтамыша, 

ордынский погром 1382 г.; трансформация ордынского ига. Борьба Тохтамыша и Тамерлана и 

падение Золотой Орды.  

Московское великое княжество при Василии I (1389 – 1425 гг.). Трансформация дворцово-

вотчинной системы, появление «черных» земель. «Великая замятня» между потомками 

Дмитрия Донского и ее исторического значения. Флорентийская уния 1439 г. в судьбе Русской 

церкви.  

Московское великое княжество в политической системе русских княжеств и ордынских 

государств к середине XV в. 

Иван III (1462 – 1505 гг.). «Собирание» Русских земель: формы, методы и этапы присоединения 

княжеств к Московскому государству; борьба с Новгородом, московские походы 1471 и 1478 

гг. и ликвидация независимости Новгорода; становление единого Московского государства. 

Формирование новой системы государственного устройства России; черты удельной системы и 

элементы централизации в государственной системе России рубежа XV – XVI вв. 

Административное устройство России, кормления. Становление «государева двора» как 

системы русского феодализма; местничество. Титулатура, геральдика и официальная 

терминология великокняжеского двора к началу XVI в.; феномен «власть-собственность» в 

политическом устройстве России; статус великокняжеской власти. Династическая ситуация в 

семье Рюриковичей к началу XVI в.; Иван III и последние удельные князья: от «удельного 

мятежа» к подчинению. Кодификация русского права; общая характеристика Судебника 1497 г. 

Социально-политическая и религиозная борьба в России на рубеже XV – XVI вв.: общая 

характеристика нестяжательства и иосифлянства; поиск новой политической парадигмы, 

«Сказание о князьях Владимирских»; русские «ереси» и борьба церкви с ними. 

Внешняя политика Ивана III. Борьба с Ливонским орденом. Русско-литовские войны. 

Отношения с Крымским ханством и Османской империей. Борьба с Казанью, освоение 

Среднего Поволжья и Урала. Начало противостояния с Большой Ордой. «Стояние» на р. Угре и 

его значение. Россия и великие державы Европы в XV – начале XVI вв. 

Внутренняя и внешняя политика Василия III (1505 – 1533 гг.). Борьба с удельными 

тенденциями и ликвидация последних удельных княжеств. Борьба России с Литвой и Польшей. 

Укрепление великокняжеской власти. Концепция «Москва – третий Рим» и ее значение. 

5. Россия в середине – второй половине XVI в. 

Приход к власти Ивана IV (1533 – 1584 гг.). Период регентства (1533 – 1547 гг.): основные 

мероприятия правительства Елены Глинской и Боярской Думы. Царский титул, его содержание 

и значение. Феномен Избранной Рады и ее состав; крупнейшие деятели Избранной Рады (А.М. 

Курбский, А.Ф. Адашев и др.).  

Русское государство к середине XVI в.; внутренняя политика московских великих князей: от 

единства к централизации. Земский Собор 1549 г. Земские Соборы: функции, состав, статус, 



роль в политической жизни. Реформы 1550-х гг.: приказная, административная, судебная, 

военная, церковная; Судебник 1550 г. Результаты и значение реформ Избранной Рады.  

Восточная политика Ивана IV: присоединение Казани и Астрахани, начало освоения Сибири; 

политика Москвы на присоединенных территориях. Начало Ливонской войны. Падение 

Избранной Рады. Перелом в ходе Ливонской войны, начало поражения русских войск. 

Опричнина Ивана IV: сущность, формы и методы опричного управления; террор как составная 

часть опричнины; особенности государственного управления в опричный период. Отмена 

опричнины. Особенности внутренней политики в 1572 – 1584 гг. Опричнина Ивана Грозного в 

отечественной дореволюционной, советской и современной исторической науке. Результаты и 

последствия опричнины. Завершение Ливонской войны и ее итоги. Экономический кризис в 

России 70 – 80-х гг. XVI в. 

Россия при Федоре I (1584 – 1598 гг.). Придворная борьба и возвышение Б.Ф. Годунова. 

Основные направления внутренней и внешней политики России в конце XVI в. Введение 

патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Закрепощение крестьян в России: основные 

причины закрепощения, формы и масштабы прикрепления крестьян к земле; режим 

«заповедных лет» и его значение, отмена тарханных льгот монастырских земель, писцовые 

книги 1580 – 90-х гг., «урочные лета» 1597 г. Вопрос о закрепощении крестьян в 

историографии; «указная» и «безуказная» теории закрепощения. Внешняя политика России в 

конце XVI в., частичная ревизия итогов Ливонской войны. 

6. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное время в России. 

Земский Собор 1598 г. и избрание царем Б. Годунова. Основные направления внутренней и 

внешней политики царя Бориса. Складывание объективных причин кризиса российской 

государственности: социально-экономические, внутри- и внешнеполитические и духовные 

причины кризиса; голод 1601 – 1603 гг. Понятие о Смуте: сущность, хронология и 

периодизация, основные этапы изучения Смуты в исторической науке. 

Движение Лжедмитрия I: становление, социальная база, этапы; феномен самозванчества в 

истории Смуты. Внутренняя политика «императора Дмитрия» и его падение. «Земский Собор» 

1606 г. и «избрание» Василия Шуйского. «Боярский царь»: особенности внутренней политика 

Василия IV; Соборное Уложение 1607 г. 

Движение И.И. Болотникова: состав участников, цели, организация, этапы; оценка движения в 

современной историографии. Разгром движения Болотникова. Лжедмитрий II: особенности 

социальной базы, движение на Москву; Тушинский лагерь. Борьба русских войск с польскими 

отрядами Лжедмитрия II. Начало польской интервенции, крушение «тушинского вора». 

Падение Василия IV. «Седьмочисленные бояре» – состав и политика; польская оккупация 

Москвы. Шведская интервенция и ее особенности.  

Первое народной ополчение: состав, действия, причины поражения. Второе ополчение: лидеры, 

организация, основные действия; освобождение Москвы. Земский Собор 1613 г., избрание 

Михаила Романова. Основные социально-экономические, внутри- и внешнеполитические 

последствия Смуты.  

7. Россия в XVII в. 
Особенности политической системы России после Смуты; роль Боярской Думы, Земских 

Соборов, Русской церкви; патриарх Филарет. 

Внутренняя политика правительства Михаила Федоровича (1613 – 1645 гг.). Крестьянский 

вопрос в России первой половины XVII в. Попытки военных реформ. Усиление централизации 

административного аппарата. Внешняя политика России в первой половине XVII в. 

Урегулирование последствий Смуты. Столбовский мир. Деулинское перемирие. Смоленская 

война и ее последствия. 

Экономическое развитие России в XVII в. Эволюция феодального хозяйства и форм ренты. 

Развитие ремесла; возникновение и особенности мануфактур в России. Внутренняя и внешняя 

торговля в XVII в., складывание всероссийского рынка.  

Социальное развитие в XVII в. Смута как фактор трансформации русского общества. Эволюция 

феодальной знати и дворянства и ее итоги к концу столетия. Посад и посадские люди в XVII в. 



Завершение закрепощения крестьян; крепостное право во второй половине XVII в. Социальные 

движения в России XVII в.; «бунташный век». Городские восстания середины XVII в. «Медный 

бунт». Восстание С.Т. Разина. Общая характеристика старообрядческого движения в XVII в. и 

его социальная окраска. 

Россия при царе Алексее (1645 – 1676 гг.). Соборное Уложение 1649 г. и его значение. Статус 

царской власти, администрации и церкви по Соборному Уложению; основные сословия 

русского общества по Соборному Уложению. Политика в отношении посадского населения; 

торговые уставы. 

Становление абсолютизма в России. Деволюция Земских Соборов; трансформация Боярской 

Думы. Церковная реформа патриарха Никона: цели, методы, результаты и последствия. 

Эволюция государственной и административной системы России в середине XVII в.; 

становление приказной бюрократии. Кризис феодального ополчения, появление регулярных 

воинских частей. Особенности русского абсолютизма в сравнении с европейским.  

Россия при Федоре III (1676 – 1682 гг.). Реформы приказов и местной администрации; отмена 

местничества; налоговая реформа. Стрелецкий бунт 1682 г. и его итоги. Основные мероприятия 

в период регентства Софьи. События 1689 г. Начало правления Петра I.  

Основные направления внешней политики России в середине – второй половине XVII в. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока; договоры с Китаем. Борьба России с Крымом и Турцией; 

участие России в «Священной Лиге»; Чигиринские походы; Крымские походы В.В. Голицына. 

Украина в составе Речи Посполитой Начало борьбы украинского народа за независимость; Б. 

Хмельницкий. Зборовский  мир 1649 г.; кризис движения Б. Хмельницкого; Белоцерковский 

мир. Земский Собор 1653 г. и Переяславская Рада; условия присоединения Украины к России. 

Русско-польская война 1654 – 1667 гг. и ее итоги; русско-шведская война, Кардисский мир. 

«Вечный мир» с Польшей.  

8. Российская империя в XVIII в. 

Начало правления Петра I (1682 – 1725 гг.). Петр I как личность и государственный деятель; 

окружение царя. Азовские походы; создание регулярного флота в России. Великое посольство и 

его значение; создание Северного союза. Начало Северной войны (1699 – 1721 гг.). Нарвская 

катастрофа. 

Начало петровских реформ в России, их основные цели и направленность. Государственные 

реформы Петра I, изменения в системе государственного устройства и высших органов власти: 

завершение оформления абсолютизма, статус и полномочия императора; Правительствующий 

Сенат; система Коллегий и их функции; институт фискального и прокурорского надзора. 

Административное устройство России при Петре I, система организации и статус губернского 

управления; устройство городов.  

Социальная политика Петра I, ее цели и направленность. Упразднение феодального ополчения 

и консолидация правящего класса; политика Петра I в отношении дворянства; указ о 

единонаследии; Табель о рангах. Петровская политика в отношении духовенства; церковная 

реформа; Святейший Синод. Унификация крестьянского сословия, усиление крепостной 

зависимости.  

Экономическая политика Петра I, ее цели и средства. Регламентация внутренней и внешней 

торговли, государственная откупная система; создание очагов промышленного уклада, 

особенности петровской промышленности, феномен «крепостных рабочих». Налоговая 

политика Петра I.  

Военные реформы Петра I. Создание регулярной армии, регламентация воинской службы. 

Судебная реформа Петра I, попытки кодификации права. 

Политическая обстановка в России при Петре I, оппозиция реформам; дело царевича Алексея. 

Социальные движения в России при Петре I.  

Первые успехи русских войск в Северной войне (1700 – 1706 гг.); основание Санкт-Петербурга. 

Битва у дер. Лесная; Полтавская победа и ее значение, изменение характера Северной войны. 

Прутский поход Петра I. Аландский мирный конгресс. Крупнейшие морские сражения 

Северной войны. Ништадтский мир и его значение. Прибалтика в составе России. Каспийский 



поход Петра I. 

Деятельность Петра I в отечественной историографии. Объективные результаты петровских 

реформ. 

Обстановка при дворе к концу Правления Петра I, «старая» и «новая» знать, их цели и лидеры. 

Указ о наследовании престола и его значение. Общая характеристика эпохи дворцовых 

переворотов, основные социально-политические тенденции периода. 

Переворот 1725 г. Екатерина I (1725 – 1727 гг.). Верховный Тайный совет, его состав и 

функции. Петр II (1727 – 1730 гг.); падение А.Д. Меньшикова; реформы правительства Петра II, 

попытки реставрации допетровских порядков. «Кондиции» 1730 г. и воцарение Анны (1730 – 

1740 гг.). Кабинет министров. Основные тенденции социально-политического развития в эпоху 

Анны; политика в отношении дворянства. Переворот 1740 г.; падение Э.-И. Бирона. Иван VI 

(1740 – 1741 гг.); переворот 1741 г. Основные направления внутренней политики Елизаветы 

Петровны (1741 – 1761 гг.). Реформы Петра III (1761 – 1762 гг.): начало политики 

«просвещенного абсолютизма» в России. Переворот 1762 г. 

Екатерина II (1762 – 1796 гг.) как личность и политик. Условия реализации и цели внутренней 

политики Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма» в Европе и России; 

Уложенная комиссия 1767 г. и ее итоги. Основные направления реформ Екатерины II. Реформы 

Сената и коллегий; Императорская канцелярия. Губернская реформа; административная и 

национальная политика. Социальная политика Екатерины II. Жалованная грамота дворянству – 

апогей привилегий феодального сословия в России; дворянство в политической, экономической 

и культурной жизни России в эпоху «дворянской империи». Институционализаия городового 

управления; Жалованная грамота городам. Регламентация казачества. Крестьянская политика и 

крепостное право в России при Екатерине II. Экономические реформы Екатерины II. Политика 

в области просвещения и культуры. Социальные движения при Екатерине II; восстание Е.И. 

Пугачева и его последствия. Общественная мысль в России конца XVIII в. и ее основные 

направления.  

Реформы Павла I (1796 – 1801 гг.): направленность и последствия; переворот 1801 г. 

Экономическое развитие России в середине – второй половине XVIII в. Аграрное производство 

Росси и его особенности. Судьба петровской промышленности; крестьянские отхожие 

промыслы, становление очагов промышленного уклада. Развитие внутренней и внешней 

торговли.  

Основные направления внешней политики России в середине – второй половине XVIII в. 

Восточное направление: начало освоения Средней Азии; освоение Дальнего Востока и Аляски. 

Северо-западное направление: попытки реставрации шведского великодержавия, русско-

шведские войны и их итоги; политика России в Прибалтике. Южное направление: русско-

турецкие войны и их последствия; присоединение Северного Причерноморья; политика России 

в Закавказье. Усиление влияния России в Европе. Война за «польское наследство». Участие 

России в Семилетней войне и ее итоги. Россия и Великая Французская революция; участие 

России в антифранцузских коалициях; повороты внешней политики России при Павле I. 

Установление и характер российско-американских отношений в XVIII в.. Выдающиеся 

российские полководцы и дипломаты XVIII в.  

Культура России в XVIII в. Кольский Север в XVIII в. 

9. Россия в первой половине XIX в. 

Александр I (1801 – 1825 гг.) как личность и государственный деятель; окружение царя. 

Либерально-реформистская альтернатива развития России в начале XIX в. и вопрос о ее 

перспективах. Негласный комитет; Непременный совет и их деятельность; начало спонтанных 

либеральных реформ. Реформа Сената; министерская реформа; попытки решения 

крестьянского вопроса, «Указ о вольных хлебопашцах»; результаты первого периода реформ. 

Деятельность М.М. Сперанского; «Введение к Уложению государственных законов»: реформы 

1809 – 1811 гг. и их значение. Внутренняя политика Александра I в послевоенный период: от 

реформ к реакции. Возвышение А.А. Аракчеева; военные поселения.  



Общественное (освободительное) движение в России начала XIX в.; современная наука о 

содержании, целях и этапах освободительного движения в России. Причины общественного 

подъема в России после 1812 г. Тайные общества. Северное и Южное общества: состав, 

организация, программы. Общая характеристика восстания декабристов и причины его 

поражения. Трансформация общественного движения в России после 1825 г. 

Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Активизация восточной политики; 

присоединение Грузии; русско-иранская война. Россия в системе европейской политики начала 

XIX в. Участие России в Третьей антифранцузской коалиции и ее поражение; крах Четвертой 

коалиции; Тильзитский мир 1807 г. и его условия; понятие о «континентальной блокаде» 

Англии. Укрепление позиций России в 1807 – 1811 гг. Русско-шведская и русско-турецкая 

войны и их итоги. Русско-французские отношения в 1807 – 1811 гг. и причины их ухудшения. 

Русская армия и ее полководцы к 1812 г.; военно-экономические и политические ресурсы 

Наполеона I. Основные этапы кампании 1812 г. и их общая характеристика. Заграничный поход 

русских войск и его значение. Венский конгресс: становление новой системы международных 

отношений; «Священный Союз»: цели, состав, методы действия.  

Николай I (1825 – 1855 гг.) как личность и политик. Основные направления внутренней 

политики Николая I. Усиление роли монарха в государственном управлении; Собственная 

Императорская канцелярия. Милитаризация и бюрократизация государственной службы; 

создание единой бюрократической системы Российской империи. Усиление карательных 

органов власти; III отделение, Корпус жандармов и их функции. Кодификация законов М.М. 

Сперанского; государственное устройство России по «Собранию законов Российской 

империи». Административно-территориальное устройство России к середине XIX; 

национальные окраины в составе России и их статус. Попытки решения крестьянского вопроса 

при Николае I: деятельность Секретных комитетов/, реформа государственных крестьян, «Указ 

об обязанных крестьянах». Финансовые реформы середины XIX в. Российские государственные 

деятели и полководцы эпохи Николая I.  

Общественное движение в России середины XIX в. и его основные направления: 

консервативное, либеральное и радикальное. Крупнейшие представители общественной мысли 

в России.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX сточная политика Николая I; русско-

турецкая и русско-иранская войны. Чеченская война середины XIX в. и ее итоги. Участие 

России в антиреволюционной политике «Священного Союза», подавление венгерской 

революции. Общая характеристика Крымской войны и ее последствия. Условия Парижского 

мирного договора 1856 г. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Формирование 

промышленного уклада и его особенности; начало железнодорожного строительства в России. 

Трансформация помещичьего хозяйства к середине XIX в. Кризис крепостного уклада в России.  

Россия к началу эпохи реформ: общая характеристика уровня социально-экономического и 

политического развития. 

10. Реформы и контрреформы в России во второй половине XIX века. 
Александр II (1855 – 1881 гг.): личность и окружение. Основные факторы отмены крепостного 

права в России. Подготовка крестьянской реформы; Главный комитет по крестьянскому делу Н. 

Милютина и его деятельность; основные проекты отмены крепостного права. Отмена 

крепостного права на государственных и удельных землях.  

Отмена крепостного права в России. «Манифест» и «Положение о крестьянах» 1861 г. 

Ликвидация крепостной зависимости; правовой статус крестьян; временнообязанное состояние. 

Условия выкупа земли; организация и суммы выкупных платежей; «отрезки». Статус 

крестьянской общины. Итоги и значение крестьянской реформы.  

Судебная реформа в России. Основные документы судебной реформы; ее общие принципы и 

положения. Общая характеристика судебной системы пореформенной России, ее основные 

ступени (волостной суд, мировые судьи и их съезды, окружные суды, судебные палаты, Сенат); 



институт присяжных заседателей и его значение. Реформы полиции, прокуратуры, адвокатуры, 

нотариата, тюрем. Результаты и значение судебной реформы.  

Земская и городская реформы, их основные документы и положения. Общие принципы 

формирования, состав и полномочия земств и городских дум. Результаты и значение земской и 

городской реформы; роль земств в истории России. 

Военная реформа в России. Д. Милютин. Военные преобразования 1861 – 1871 гг. Военная 

реформа 1874 г., ее итоги и значение. 

Реформы в области просвещения и цензуры. 

Общая характеристика результатов либеральных реформ в России, социально-экономические и 

политические последствия реформ; вопрос о потенциале либерально-реформаторской 

альтернативы в России и социальной базе реформ. Усиление леворадикальных и 

правоконсервативных настроений в российском обществе.  

Общественное движение и общественная мысль в пореформенной России. Становление 

радикального движения. Социалистическая мысль в России, теория «общинного социализма» 

А.И. Герцена. Общая характеристика народнического движения: цели, социальная база, 

масштабы, лидеры, направления, этапы истории; кризис и распад народнического движения. 

Убийство Александра II. Общая характеристика либерального движения и либеральной мысли 

в пореформенной России: лидеры, цели и формы. 

Внешняя политика России при Александре II. Денонсация Парижского договора, русско-

германское сближение; Союз трех императоров. Ситуация на Балканах: русско-турецкая война 

1877 – 1878 гг. и ее последствия; решения Берлинского конгресса.  

Личность и окружение Александра III (1881 – 1894 гг.). Реакционно-охранительная 

альтернатива конца XIX в. и ее особенности. Консервативная мысль в России конца XIX в.; 

К.П. Победоносцев. 

Общая характеристика «контрреформ». «Положение об усиленной и чрезвычайной охране…» 

как законодательная база консервативного курса. Судебная, земская и городская 

контрреформы, институт участковых земских начальников; политика в сфере просвещения и 

цензуры.  

Социально-экономическое развитие России к началу ХХ в. Демографический и социальный 

состав населения России к началу ХХ столетия. Общая характеристика основных отраслей 

российской экономики, особенности российского капитализма. Деятельность С.Ю. Витте; 

попытки реформы крестьянской общины. Аграрный и рабочий вопросы в России начала ХХ в. 

Вопрос о политическом устройстве России; Российская империя как политический реликт. 

Николай II (1894 – 1917 гг.) как личность и государственный деятель; сохранение 

консервативного курса.  

Внешняя политика России на рубеже XIX – XX вв. Общая характеристика международных 

отношений периода; Тройственный союз. Ухудшение русско-германских отношений; русско-

французское сближение. Образование Антанты. Дальний Восток во внешней политике России; 

русско-японская война 1904 – 1905 гг. и ее итоги.  

Культура России второй половины XIX в. Кольский Север в XIX – начале ХХ вв. 

11.  Внутриполитическое развитие России в начале XX века: революция и реформы. 

Причины, цели и задачи революции. Расстановка социальных и политических сил в России 

накануне и в период революции. Основные этапы революции. Проблема роли либералов и 

радикалов как организующего начала в развитии революционного процесса. А.И. Гучков. П.Н. 

Милюков. Манифест 17 октября и его роль в изменении соотношения сил. Итоги и значение 

первой российской революции. Интеллигенция, государство и революция. «Вехи». Н. Бердяев. 

Взаимосвязь революции и реформ. Реформы государственной власти. Государственная дума и 

ее место в политической системе. Проблема политической свободы в России после революции. 

Социально-экономические последствия революции. Оценка степени завершенности реформ. 

Роль реформ в восстановления стабильности системы власти в России. Оценка характера 

революции и столыпинских реформ в исторической науке. 

12. Великая Российская революция 1917 г. и Гражданская война в России 



Предпосылки и причины революционного взрыва 1917г. Роль первой мировой войны в 

развитии революционного кризиса. Обстоятельства свержения монархии в феврале 1917 г. 

Оценка характера февральских событий в исторической науке. Расстановка политических сил в 

послефевральские месяцы и ее эволюция. 

Система «двоевластия» (Советы и Временное правительство): ее сущность и эволюция. Г.Е. 

Львов. А.Ф. Керенский. Кризисы Временного правительства и их роль в революционном 

процессе. Корниловский мятеж. Население России и политические партии осенью 1917 г. 

Нарастание общенационального кризиса.  

Октябрьские события 1917 г. и их характер. Борьба в большевистском руководстве по вопросу 

об организации переворота. Г.Е. Зиновьев. Л.Б. Каменев. Характер решений II съезда Советов и 

их роль в укреплении позиций большевиков. Дискуссия о роли В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого в 

подготовке и осуществлении октябрьского переворота. Оценка характера октябрьских событий 

в историографии и публицистике. 

Революция и Гражданская война. Специфические особенности Гражданской войны. Проблема 

неизбежности гражданской войны в России. Степень ответственности различных политических 

сил за развязывание конфликта. Роль иностранных государств в Гражданской войне. 

Периодизация вооруженной борьбы в России. Динамика изменения соотношения социальных, 

политических и национальных сил на различных этапах войны. Казачество в Гражданской 

войне. Белое движение, его идеология и политика. Роль армий в Гражданской войне. 

Полководческое искусство в Гражданской войне. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. 

М.Н. Тухачевский. С.М. Буденный. Л.Д. Троцкий и создание Красной Армии. Роль 

«военспецов» в Красной Армии. Партизанское движение: цели, истоки и результаты. 

«Красный» и «белый» террор. Место иностранной интервенции в истории Гражданской войны. 

советско-польская война. Причины победы большевиков и поражения их противников.   

13. Формирование советской политической системы. Экономическое развитие Советской 

России и СССР в 1917 – 1930-е гг. 

Этапы формирования советской политической системы. Конституции 1918, 1924, 1936 г. 

Функции и компетенция ВЦИК, Совет народных комиссаров (СНК). Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ). Партийные органы и их место в руководстве страной. 

Сращивание государственного и партийного аппаратов.  Складывание однопартийной 

большевистской диктатуры. Советский тоталитаризм. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. 

Культ личности И.В. Сталина. Истоки формирования, цели, структура, и формы деятельности 

системы политических репрессий. Ликвидация оппозиции в партии. Сущность советского 

политического режима в оценках исторической литературы и публицистики.  

Становление новой социально-экономической системы. Государство, война и экономика: 

особенности социально-экономической политики в условиях военного времени. «Военный 

коммунизм»: сущность, этапы, основные черты и результаты. Экономический и политический 

кризис 1921 г.  

Разработка новой экономической политики. Переход к нэпу. Основные принципы, сущность и 

периодизация нэпа. Противоречия нэпа. Проблема завершения нэпа. Проблема эффективности 

«военно-коммунистической» и нэповской экономики.  

Индустриализация. Источники индустриализации в СССР. Борьба в советском руководстве по 

вопросу о методах и формах промышленных преобразований. Осуществление 

индустриализации: формы и методы, темпы, региональные особенности.  

Коллективизация.  Дискуссия в политическом руководстве по проблемам необходимости 

коллективизации. Цели и задачи коллективизации. Осуществление коллективизации: формы, 

методы, результаты.  

Итоги индустриализации и коллективизации. Роль индустриализации и коллективизации в 

создании государственной экономики в СССР.  

14. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: комплексная характеристика. 

Причины, цели характер, этапы войны.  



Начало Великой Отечественной войны. Причины поражения Красной Армии. Проблема 

«превентивной войны». Периодизация военных действий. Изменение соотношения сил на 

различных этапах войны: причины и следствия. Проблема хронологических рамок и сущности 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Московская битва. Весеннее 

наступление советских войск в 1942 г. и причины его неудачи. 

Коренной перелом в войне. Ключевые операции Коренного перелома. Наступательные 

операции Красной Армии 1944 – 1945 гг. «Десять сталинских ударов«. Берлинская операция. 

Полководческое искусство в войне. Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский. Роль 

И.В. Сталина в Великой Отечественной войне. Итоги войны. Проблема эффективности 

советской политической и экономической системы в условиях войны.  

15. Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1945-1953 гг. 

Источники, основные этапы и направления в изучении истории развития СССР в первые 

послевоенные годы. Итоги Великой Отечественной войны. Людские и материальные потери 

Советского Союза.  

Первоочередные задачи по восстановлению экономики СССР. Н.А. Вознесенский. Споры о 

выборе модели экономического развития страны. Четвертый пятилетний план (1946 – 1950 гг.) 

Факторы быстрого подъема народного хозяйства. Влияние «холодной войны» на 

экономическое развитие страны («план Маршалла»).  

Засуха 1946 г. и ее последствия. Меры по подъему сельского хозяйства. Вторая волна 

раскулачивания.  

Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы в стране. Итоги Четвертого пятилетнего 

плана.  

Хозяйственные проекты начала 1950-х гг. Пятый пятилетний план (1951-1955 гг.) и результаты 

его осуществления к 1953 г. Советский атомный проект. И.В. Курчатов.  

Развитие социальной инфраструктуры. Повседневная жизнь в СССР: социальный аспект. 

Выборы в Верховный Совет СССР 1946 г. Причины возврата к жесткому довоенному курсу во 

внутренней политике. Характерные черты, сущность и проблемы позднего сталинизма как 

тоталитарного политического режима. ГУЛАГ: структура, направления «деятельности», 

контингент заключенных и их выступления.  

Репатриация советских граждан в 40-е – 50-е гг. и их судьбы.  

Ситуация на Западной Украине и в республиках Прибалтики. Национальный вопрос в политике 

СССР в 40-е – 50-е гг.: причины, ход и последствия депортации народов в Советском Союзе.  

Политические процессы в СССР: дело авиаторов, постановления ЦК ВКП (б) о журналах 

«Звезда» и «Ленинград», ленинградское дело, дело ЕАК, дело врачей.  

Борьба за власть в окружении И.В. Сталина. XIX съезд ВКП(б) и его последствия для 

партийного и государственного управления в СССР. Судьба кибернетики и генетики в СССР на 

рубеже 1940 – 1950-х гг.   

16. Начало процесса десталинизации и реформы советской социально-экономической 

системы в начале 1950-х – середине 1960-х гг. 

Источники, основные этапы и направления в изучении истории реформ 50 – 60-х гг. в СССР. 

Причины кризисных явлений в политической, социальной и экономической сферах жизни 

СССР в начале 50-х гг. гг. Осознание руководящими кругами СССР необходимости 

преобразований.  

Политическая борьба в руководстве СССР после смерти И.В. Сталина: причины, характер, 

расстановка сил. Л. Берия. Г. Маленков. Н. Хрущев. Июльский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС. 

Победа линии Н.С. Хрущева. 

«Оттепель». XX съезд КПСС: предпосылки и причины десталинизации, особенности 

проведения политики «по развенчанию культа личности Сталина». Оценка сталинизма как 

случайной деформации социализма. Итоги, последствия и историческое значение XX съезда.  

Реформа политической системы. Попытки принятия мер по предотвращению повторения 

репрессий. Повышение уровня коллегиальности руководства. Ослабление репрессивного 

аппарата. Ослабление цензуры.  



Реформы Н.С. Хрущева в области законодательства. Национальная политика СССР во второй 

половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. Расширение автономии союзных республик. 

Половинчатость принятых мер. Борьба в политическом руководстве консерваторов и 

реформаторов. «Кадровая чехарда». Непоследовательность в проведении политических реформ. 

Политические и социальные выступления против власти в период правления Н.С. Хрущева. 

События 1962 г. в Новочеркасске.  

Основные направления хрущевских реформ. Идеологическое обеспечение реформационного 

процесса. Идеология построения коммунистического общества и ее роль в реформаторской 

деятельности Н.С. Хрущева. Периодизация реформ. Причины и предпосылки социально-

экономических реформ Н.С. Хрущева.  

Перестройка органов государственного управления: причины, основные мероприятия и их 

последствия. Децентрализация управления. Совнархозы. Развитие промышленности и 

строительства. Поиск мер по стимулированию промышленного развития. Стимулирование 

научно-технического прогресса. Строительство наукоемких предприятий. Экстенсивный 

характер промышленного роста. Нереалистичность постановки целей.  

Аграрные реформы Н.С. Хрущева: истоки, характер, цели, основные направления и итоги. 

Освоение целинных и залежных земель. Поиски эффективных методов хозяйствования. 

Социальные реформы 1960-х гг.   

Исторические уроки реформаторской деятельности Н.С. Хрущева. Реформы Хрущева как 

средство выхода из кризиса и придания новых стимулов развитию социализма. Причины 

незавершенности преобразований. Политические и социально-экономические причины 

смещения Н.С. Хрущева. 

17. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1964 – 

середине 1980-х гг. Причины кризиса советской политической системы. 

Источники, основные этапы и направления в изучении истории эпохи «застоя». Смещение Н.С. 

Хрущева в октябре 1964 г. как победа консервативного крыла советского руководства. Л.И. 

Брежнев. Попытки реанимации сталинской политической системы. Отказ от реформ. 

Социальная база консерваторов. Стабилизация политического режима и ее причины. Отказ от 

резких шагов в проведении политики. Использование благоприятной внешнеэкономической 

конъюнктуры для преодоления неэффективности советской экономики. Усиление 

бюрократизации государственного управления. Восстановление жесткой централизации 

управления экономикой. Неспособность аппарата к осуществлению принимаемых решений. 

Бюрократизация и формализация аппаратной деятельности. Разрастание коррупции. 

Персонализация политической власти в стране и формирование культа личности Л.И. 

Брежнева. Принятие «брежневской» Конституции 1977 г. и ее значение. М.А. Суслов.  

Борьба за власть в Политбюро в 1982 – 1985 гг. Политический курс СССР при Ю.В. Андропове 

и К.У. Черненко. Нарастание противоречия между обществом и властью. Диссиденты и борьба 

с космополитизмом в СССР во второй половине 60-х – первой половине 70-х гг. А.Д. Сахаров. 

А.И. Солженицын. Общественные организации, идейные и оппозиционные власти течения в 

СССР в конце 70-х – первой половине 80-х гг. Общественная и социальная апатия. 

Деидеологизация общества. Изменение общественного сознания. 

Хозяйственная реформа 1965 г. Решения мартовского и сентябрьского (1965 г.) пленумов ЦК 

КПСС. А.Н. Косыгин. Л.В. Канторович. Попытка частичной реформы планирования. 

Повышение самостоятельности отдельных хозяйственных звеньев: предприятий, колхозов. 

«Щекинский метод» и его апробация в различных отраслях производства. Влияние 

чехословацких событий 1968 г. на ход реформ. Причины неудачи реформы. Возвращение к 

административному диктату в экономике. 

Народное хозяйство и социальная сфера СССР в 60 – 70-х гг. «Нефтедоллары». Экстенсивный 

метод развития советского народного хозяйства. Попытки преодоления падения темпов 

экономического роста экономики в конце 70-х гг. и причины их неудачи. Теневая экономика в 

СССР и попытки борьбы с коррупцией. Оценка возможностей поддержания экономической и 



политической стабильности к началу 80-х гг. Первые попытки преобразований и проблема 

неизбежности «перестройки». 

18. Внешняя политика Советского Союза в середине 1940-х – середине 1980-х гг. 

Источники, основные этапы и направления в изучении истории причин и начала «холодной 

войны». Взаимосвязь внутренней и внешней политики в послевоенный период. Основные этапы 

внешней политики послевоенного периода. Деятельность союзников по послевоенному 

устройству мира. Судьба антигитлеровской коалиции. Лондонская конференция министров 

иностранных дел 1945 г. и ее последствия. Проблема заключения мирных договоров с бывшими 

союзниками Германии.  

Выступление И.В. Сталина на предвыборном собрании в феврале 1946 г. Фултонская речь У. 

Черчилля. «Доктрина Трумэна». План Маршалла. Формирование военно-блоковой системы в 

Западной Европе. Создание НАТО. Образование СЭВ.  

Берлинский кризис 1948 г. Германская проблема. Создание «Коминформа». Разрыв отношений 

с Югославией. Советско-китайский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1950 

г. Война на Корейском полуострове. Политика СССР на Ближнем Востоке. Советско-турецкие 

отношения. Иранский вопрос.  

Реформы и внешняя политика СССР. Отказ от тезиса о неизбежности войны. Двойственность 

внешнеполитических шагов. Противоборство линий «разрядки международной 

напряженности» и рецидивов «холодной войны». Основные цели и направления деятельности 

внешней политики СССР.  

Попытки снятия «железного занавеса» и демилитаризации. А.А. Громыко. Карибский кризис 

1962 г., его последствия для внешнеполитического курса СССР и политической ситуации в 

мире. Отношения СССР со странами «восточного блока». Попытка урегулирования отношений 

с Югославией. Венгерский кризис 1956 г. Осложнение советско-китайских отношений. 

Германский вопрос в отношениях Советского Союза с Западной Европой и США. Распад 

колониальной системы. СССР и страны «третьего мира».  

Внешняя политика СССР во второй половине 60-х – первой половине 80-х гг. Общая 

характеристика целей, задач и направлений внешней политики СССР, роль и место СССР в 

мировой политике.  

Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Подписание Хельсинкского акта. Политики «разрядки».  

Советско-американские отношения. Визит президента США Р. Никсона в Москву в 1972 г. 

СССР и страны Западной Европы. Ближневосточное и южно-азиатское направления внешней 

политики Советского Союза. Отношения Советского Союза со странами Восточной Европы. 

«Пражская весна» и ее влияние на формирование «доктрины Брежнева» (доктрина 

«ограниченного суверенитета» стран «восточного блока»). Подавление демократических 

реформ в Чехословакии. Отношения СССР и Китая в 60-х-80-х гг.  

Причины возникновения рецидивов «холодной войны» в конце 70-х – начале 80-х гг. Ввод 

советских войск в Афганистан. Воздействие внешнеполитических шагов на внутреннюю 

политическую и социально-экономическую ситуацию в стране. Итоги и уроки 

внешнеполитической деятельности СССР второй половины 60-х – первой половины 80-х гг.   

19. Советский Союз в 1985-1991 гг. «Перестройка». 

Источники, основные этапы и направления в изучении истории «перестройки». Причины и 

предпосылки преобразований второй половины 80-х гг. Изменение внешнеэкономической 

конъюнктуры. Осознание необходимости реформ в экономической области советским 

политическим руководством. Роль М.С. Горбачева в переходе к реформам. Мартовский и 

Апрельский (1985 г.) Пленумы ЦК КПСС. Н.И. Рыжков. Е.К. Лигачев. Э.А. Шеварднадзе. 

Этапы и основные направления политических реформ. XIX Всесоюзная партийная 

конференция, ее значение. Б.Н. Ельцин. I Съезд народных депутатов СССР. Межрегиональная 

депутатская группа. А.И. Лукьянов. Причины быстрого роста некоммунистических 

общественно-политических движений и падения авторитета КПСС. Поляризация политических 

сил. Кризис политической системы.  



Взаимосвязь экономических и политических реформ эпохи перестройки. Эволюция взглядов на 

формы и методы преобразований. Противоречивый характер «перестроечного» движения, 

трудности и проблемы на его пути. «Антиалкогольная кампания». Влияние аварии на 

Чернобыльской АЭС на ход перестройки. Основные направления экономических реформ. 

Осознание необходимости применения рыночных методов в советской экономической системе. 

Причины низкой эффективности экономической политики. Взаимосвязь политической 

нестабильности и социально-экономической обстановки в стране. Кризис СССР как унитарного 

государства. Итоги «перестройки».  

Эволюция внешней политики периода перестройки. Причины отказа от «доктрины 

ограниченного суверенитета». Распад Организации Варшавского Договора. Прекращение 

состояния «холодной войны» и оценка в нем роли СССР. Демилитаризация и ее последствия. 

20. Распад СССР (1991 – 1992 гг.). Формирование новой российской государственности 

(1992 – 2000 гг.). 

Источники, основные этапы и направления в изучении процесса распад СССР. Причины 

нарастания центробежных тенденций в СССР. Оценка роли местных элит в борьбе против 

союзного центра. Место России в разрушении СССР. Причины ослабление позиций умеренных 

реформаторов в союзном руководстве. Борьба между центром и республиками вокруг нового 

союзного договора. Характер предполагаемого объединения и причины согласия центра на 

конфедеративную модель национально-государственного устройства. Цели и задачи 

консервативного крыла руководства СССР в событиях путча ГКЧП 19 – 22 августа 1991 г. 

Значение и последствия путча. Неконтролируемый распад СССР. «Беловежское соглашение» и 

его значение в процессе ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств. 

Причины, последствия и значение распада СССР.  

Распад СССР и его последствия для России. Проблема поиска форм новой российской 

государственности. Проблема формирования новой государственной идеологии. 

Необходимость выбора программы государственного строительства. Причины победы 

концепции демократического либерально-рыночного государства. Этапы осуществления 

реформ. Реформы правительства Б.Н. Ельцина – Е.Т. Гайдара. А.Б. Чубайс. Р.И. Хасбулатов. 

Основные направления экономических реформ. Дискуссии по поводу правильности взятого 

курса. Противоборство экономических подходов либерального и регулируемого рынка.  

Дефолт 1998 г. Создание «олигархического капитализма». Перспективы развития российской 

экономики в современных условиях. Рост социальной напряженности и ее влияние на усиление 

политической борьбы в российском руководстве.  

Формы и методы борьбы. Вооруженное противостояние исполнительной и законодательной 

властей в октябре 1993 г. А.В. Руцкой. Выборы в Федеральное Собрание 1993 г. и их итоги. 

В.В. Жириновский. Конституция 1993 г. и ее роль складывании нового механизма 

государственной власти в России. Проблема выработки новых отношений между российским 

центром и субъектами федерации.  

Чеченский кризис и перспективы его разрешения. Первая и вторая Чеченские войны, ее 

влияние на ситуацию в стране. Дж. Дудаев. Выборы президента России 1996 г., 2000 г. 

Формирование собственной внешней политики РФ. А.В. Козырев. Е.М. Примаков. Россия и 

Балканский кризис.  

21. Внутренняя и внешняя политика России на современном этапе (2000-2020 гг.). 

В.В. Путин. Президентские выборы 2000 г. Реформы по укреплению вертикали власти в стране. 

Закон о новом порядке формирования Совета Федерации, поправки к законам «Об общих 

принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 2000 г. 

Проект нового Закона о партиях. Реформы вооруженных сил, налоговой системы, банковская 

реформа. Программа Грефа (июль 2000 г.). «Стратегия В. В. Путина» - от политики 

стабилизации – к политике развития. Итоги переписи 2003 г. Приоритетные национальные 

проекты (в здравоохранении, образовании, жилищной политике и сельском хозяйстве).  



Избирательные циклы 2007-2008, 2011-2012 гг. Региональная политика. Основные направления 

и тенденции социально-экономического развития России в 2008-2014 гг. Россия перед новыми 

вызовами (2014-2016 гг.). Россия и страны СНГ. 

Внешняя политика РФ: цели, попытки создания нового баланса сил, приоритетные 

направления. Концепция внешней политики Российской Федерации 28 июня 2000 г. Россия и 

«цветные революции», организованные при поддержке США в Грузии (2003), Украине (2004), 

Киргизии (2005). Мюнхенская речь В.В. Путина (10 февраля 2007 г.).  

Новая концепция внешней политики РФ 2008 г. Государственная программа вооружений на 

2011-2020 гг. Попытки России создать многополярную модель мира: деятельность БРИКС, 

Евразийского экономического сообщества (с 2014 г. – Евразийский экономический союз). 

Россия и Украина в 2014-2016 гг. Вхождение Крыма в состав России 18 марта 2014 г. Роль 

России в урегулировании военного конфликта на территории Восточной Украины. Валдайская 

речь В.В. Путина в Сочи (24 октября 2014 г.). Антироссийские санкции: влияние на социально-

экономическое развитие России и ее положение на мировой арене. Геополитические интересы и 

приоритеты России к 2016 г. Россия в борьбе с международным терроризмом. 

Стратегия развития РФ до 2020 г. Основные направления внутренней и внешней политики 

Российской Федерации в 2017-2020 гг. 

22. Кольский Север как историко-культурный регион.  
Символическое пространство Кольского Севера. Положение Кольского Севера России на карте 

России и мира. Факторы, определившие долговременное историческое развитие Кольского 

Севера. Изучение роли Кольского Севера в истории России. Исторические образы Кольского 

Севера в научной литературе, художественных произведениях и кинематографе. Топонимы 

Кольского Севера. 

23. Историческое образование в современной России.  

Цели и задачи современного общего исторического образования. Современные 

методологические и научно-педагогические подходы к отбору и формированию содержания 

школьных курсов истории. Современная структура школьного исторического образования. 

Ключевые образовательные компетенции по истории: социально-адаптивная 

(гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-технологическая, 

коммуникативная. Новые подходы в методологии истории и обновлении содержания 

школьного исторического образования. Сочетание формационного, цивилизационного, 

культурологического и антропологического подходов в изучении и осмыслении истории. 

Принципы формирования содержания школьных курсов истории: многоуровневость, 

многоаспектность, диалектичность, историзм, комплексность исторической информации, 

объект-субъектность истории. Историко-культурный стандарт как научное ядро содержания 

школьного исторического образования. Назначение ИКС: повышение качества школьного 

исторического образования, развитие исследовательских компетенций учащихся 

общеобразовательных школ, формирование единого культурно-исторического пространства 

Российской Федерации. Структурные компоненты ИКС: принципиальные оценки ключевых 

событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной 

школе, перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, 

«трудных вопросов». Концептуальные основы историко-культурного стандарта: культурно-

антропологический подход, этнокультурный компонент – история страны через историю 

регионов, выработка сознательно оценочного отношения к историческим деятелям событиям и 

явлениям, учебник как навигатор учебно-познавательной деятельности школьника. 

24.Региональная история в школьном курсе истории России. Региональный историко-

культурный стандарт (Мурманская область). 

Федеральный, региональный и школьный компоненты в структуре образовательного процесса. 

Особенности преподавания региональных аспектов истории. Реализация регионального и 

локального компонентов в курсе истории. Региональный историко-культурный стандарт 

(Мурманская область): краткая характеристика. Учебные пособия по региональной истории. 
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