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ВВЕДЕНИЕ

Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикости.

А. С. Пушкин

Уважаемые студенты! Предназначение истории очень велико, 
и она выполняет в обществе самые разнообразные функции. Исто-
рия служит важным средством познания окружающего мира, нельзя 
понять настоящее, не зная прошлого. В. О. Ключевский утверждал: 
«Изучая дедов, узнаем внуков, то есть, изучая предков, узнаем самих 
себя». Изучение прошлого необходимо для формирования целостно-
го мировоззрения, развития личности, способности к самостоятель-
ным выводам. История развивает умение логически мыслить и взве-
шенно оценивать происходящее вокруг. Дополняя профессиональное 
образование, она помогает расширить кругозор, повысить культур-
ный уровень, что необходимо для студентов вуза. Высокий уровень 
специальной подготовки важен, но недостаточен для профессионала. 
Ведь общество – сложный организм, и к нему невозможно применить 
систему мышления, формируемую сугубо профессиональным обра-
зованием.

История играет огромную роль в коллективной самоидентифика-
ции. Она помогает понять, кто мы такие и куда идем. Есть все осно-
вания заявить, что общая память россиян – главное, что объединяет 
нас в один народ. П. А. Столыпин говорил: «Народ, не знающий свое-
го прошлого, превращается в назем и служит почвой для других наро-
дов». Народ, который не помнит прошлого, не может иметь будущего. 
Общество, лишенное исторической памяти, становится легким объ-
ектом для любых манипуляций. И все – из-за неуважения к собствен-
ной истории, забвения традиций и исторических корней, превращения 
в Иванов, не помнящих своего родства.

Великое прошлое – предмет гордости и самоуважения, а память 
о нем – основа национального самосохранения, поэтому изучение 
истории и воспитание патриотизма сегодня становятся важнейшими 
взаимосвязанными задачами. История в каждом формирует граждан-
скую позицию и способствует выработке таких качеств, как предан-
ность, долг, любовь к Родине, ответственность и честность. Без знания 
истории своего Отечества невозможно стать настоящим гражданином, 
сознающим свою сопричастность к судьбе России и готовым к самопо-
жертвованию ради нее.
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Знание закономерностей развития и особенностей общества по-
могает в принятии верных управленческих решений. История оказы-
вается актуально востребованной, когда опыт прошлого способствует 
нашему самоопределению в настоящем, не позволяет в очередной раз 
«наступить на грабли» и «изобрести велосипед».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

Изучение истории России происходит на аудиторных заняти-
ях (лекциях и практических занятиях, т.е. семинарах) и путем само-
стоятельной работы студентов (написание рефератов, обзоров, кон-
трольной работы и т.д.). Для заочной формы обучения выполнение 
контрольной работы является обязательным. Контроль делится на те-
кущий (устные и письменные опросы) и промежуточный (зачет, зачет 
с оценкой). Сообразно этому построены методические указания.

Первый раздел «Аудиторные занятия» адресован студентам оч-
ной и заочной форм обучения. Его открывает план семинарских (прак-
тических) занятий. Каждая семинарская тема начинается с несколь-
ких вопросов по истории России, по которым требуется подготовить 
устные выступления. Рекомендации к их подготовке даются в этом же 
разделе. Эти выступления заслушиваются по группам в аудитории, где 
происходит обсуждение тем. После вопросов темы следуют основные 
даты, термины и имена деятелей, знать которые нужно.

Подготовка к семинарам должна вестись по учебной, справочной 
и научной литературе, указанной в том числе после каждой темы. Ре-
комендуется также использовать Научную электронную библиотеку 
eLIBRARY.RU (http://ринц.рф). Правила чтения исторических текстов 
и работа с Интернет-ресурсами также располагаются в первом разделе.

Второй раздел составлен только для студентов очной формы об-
учения и условно разбит на задания для самостоятельной работы и ре-
комендации по их выполнению. Желательно, чтобы каждый студент 
активнее занимался самостоятельной работой, без которой невозмож-
на полноценная подготовка квалифицированного выпускника вуза. На-
выки самостоятельной работы позволяют студентам систематически 
пополнять свои знания. Приобретенные навыки закрепляются на всю 
жизнь, что очень важно для послевузовской работы, так как современ-
ная система образования ориентирована на пожизненное пополнение 
имеющихся знаний и необходимость их корректировки в связи с по-
стоянным их расширением и новыми открытиями. Умение самостоя-
тельно получать знания формирует целостную, оригинально мысля-
щую личность, способную отстоять собственную точку зрения.

Третий раздел составлен только для студентов заочной формы 
обучения и включает в себя задания для контрольной работы, рекомен-
дации по их выполнению и оформлению.

В конце располагаются вопросы к зачету, список рекомендуемой 
литературы, Интернет-ресурсов, которые рассчитаны на всех студентов.
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РАЗДЕЛ 1. АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

1.1 План семинарских занятий

Тема 1. Образование государства Русь
1. Восточные славяне в древности: расселение, хозяйство, обще-

ственный строй, верования.
2. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, 

Владимир.
3. Особенности общественного строя Руси. 
4. Принятие христианства и его значение.

Доклады:
1. Заселение территории современной России человеком совре-

менного вида.
2. Политогенез в раннесредневековой Европе.

Основные даты: 862 г., 882 г., 907 г., 911 г., 912–945 гг., 941 г., 
944 г., 964–972 гг., 980–1015 гг., 988 г.

Термины: бояре, бортничество, князь, Великое переселение наро-
дов, вервь, вече, «военная демократия», гриди, дань, десятина церков-
ная, династия, дружина, закуп, изгой, капище, людин, митрополит, ог-
нищанин, подсечно-огневая и переложная системы земледелия, погост, 
полюдье, принцип «родового старейшинства», путь из «варяг в греки», 
род, рядович, смерд, старейшина, уроки, холоп, христианство, челядь, 
этногенез, язычество.

Исторические деятели: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, 
Владимир Святославич, Святополк Окаянный, Борис и Глеб.

Список литературы:
1. Горский, А. А. О порядке наследования княжеской власти 

в Древней Руси / А. А. Горский, К. С. Гвозденко // Российская история. – 
2017. – № 6.

2. Козловский, С. В. Древняя Русь в зеркале былинной тради-
ции. Гендер, сакральность и социальные практики в героическом эпосе 
/ С. В. Козловский. – СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2017. – 512 с.

3. Пузанов, В. В. От Праславян к Руси : Становление Древнерусско-
го государства / В. В. Пузанов. – СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2017. – 752 с.
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Тема 2. Русские земли в середине XIII – XIV веке
1. Завоевания Чингисхана.
2. Нашествие Батыя на Русь (1237–1241 гг.).
3. Система зависимости русских княжеств от Золотой орды  

и ее влияние.
4. Александр Невский и противостояние экспансии с Запада 

(Невская битва, Ледовое побоище).
5. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель.
6. Куликовская битва.

Доклады:
1. Формирование удмуртского народа.
2. Эпидемии в истории Европы, Руси и Азии.

Основные даты: 1223 г., 1237–1241 гг., 1240 г., 1242 г., 1327 г., 
1367 гг., 1380 г., 1382 г., 1389 г., 1395 г.

Термины: баскак, Боярская дума, вотчина, Золотая Орда, иго, кре-
стоносцы, курултай, «ордынский выход», Ливонский орден, Тевтон-
ский орден, тьма, темник, удел, улус, экспансия, ярлык.

Исторические деятели: Александр Невский, Чингисхан, Батый, 
Евпатий Коловрат, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Мамай, 
митрополит Алексей, Пересвет, Иван Калита, Василий I.

Список литературы:
1. Горский, А.А. «Бещисленыя рати и великия труды…»: про-

блемы русской истории X–XV вв. / А. А. Горский. – СПб. : Изд-во Оле-
га Абышко, 2018. – 416 с.

2. Долгов, В. В. Феномен Александра Невского : Русь XIII века 
между Западом и Востоком / В. В. Долгов. – М. : Центрполиграф, 
2020. – 222 с.

3. Кучкин, В. А. Дмитрий Донской / В. А. Кучкин // Вопросы 
истории. – 1995. – № 5-6.

4. Малето, Е. И. Средневековая Русь и Константинополь. Ди-
пломатические отношения в конце XIV – середине ХV века / Е. И. Ма-
лето. – М. : Центрполиграф, 2018. – 223 с.

5. Нолев, Е. В. «Монголо-татарское иго» и современные концеп-
ции русско-ордынских отношений / Е. В. Нолев // Вестник Бурятского 
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научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. – 
2014. – № 2.

Тема 3. Эпоха Ивана IV Грозного
1. Начало правления Ивана IV (1533–1547 гг.).
2. Реформы «Избранной рады».
3. Опричнина.
4. Основные направления внешней политики при Иване IV (вос-

точное, южное, западное).

Доклады:
1. Присоединение удмуртов к России и его значение.
2. Послания Ивана Грозного о сущности самодержавной власти. 

Переписка с князем Андреем Курбским.

Основные даты: 1533–1584 гг., 1547 г., 1549 г., 1550 г., 1551 г., 
1552 г., 1556 г., 1558 г., 1558–1583 гг., 1564 г., 1565–1572 гг., 1571 г., 
1572 г., 1581 г.

Термины: Астраханское ханство, губные и земские старосты, дво-
ряне, заповедные лета, Земский собор, земщина, «Избранная рада», ка-
заки, Казанское ханство, Крымское ханство, Ливонский орден, оприч-
нина, приказы, «служилые люди по отечеству и по прибору», соха, 
«Стоглав», стрельцы, тягло, царь, централизация.

Исторические деятели: Василий III, Анастасия Романова, Андрей 
Старицкий, Елена Глинская, Иван IV Грозный, А. Ф. Адашев, И. М. Ви-
сковатый, А. М. Курбский, Сильвестр, Макарий, Малюта Скуратов, Ермак.

Список литературы:
1. Аракчеев, В. А. Опричнина и «земщина»: к изучению ад-

министративной практики в Русском государстве 1560–1580-х годов 
/ В. А. Аракчеев // Российская история. – 2010. – № 1.

2. Бахтин, А. Г. Причины присоединения Поволжья и Приура-
лья к России / А. Г. Бахтин // Вопросы истории. – 2001. – № 5.

3. Лабутина, Т. Л. От Ивана Грозного до Екатерины II : россий-
ские монархи в восприятии британцев / Т. Л. Лабутина // Новая и но-
вейшая история. – 2017. – № 5.

4. Пенской В. В. Битва при Молодях. Решающее сражение вой-
ны двух царей / В. В. Пенской. – М. : Евразия, 2022. – 224 с.
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5. Фроянов, И. Я. Грозная опричнина / И. Я. Фроянов. – М. : Из-
дательство Алгоритм, 2009. – 560 с.

Тема 4. Социально-экономическое развитие России  
в XVII веке

1. Новые явления в экономическом развитии России XVII века 
(в сельском хозяйстве, торговле, промышленности).

2. Городские и крестьянские восстания в России в XVII веке по-
сле Смуты.

3. Вхождение Украины в состав России и его историческое  
значение.

4. Церковная реформа патриарха Никона и раскол церкви.
5. Освоение Сибири.

Доклады:
1. Причины и этапы закрепощения крестьян в России.
2. Участие России в Тридцатилетней войне.

Основные даты: 1613–1645 гг., 1645–1676 гг., 1648 г., 1649 г., 
1653 г., 1654 г., 1662 г., 1667 г., 1670–1671 гг., 1676–1682 гг., 1682 г., 
1687 г., 1689 г.

Термины: воевода, «Домострой», Запорожская Сечь, землепро-
ходцы, колонизация, крепостное право, мануфактура, «Медный бунт», 
Новоторговый устав, патриарх, Переяславская Рада, подворное обло-
жение, полки нового строя, раскол церковный, самозванство, секуля-
ризация (обмирщение), Славяно-греко-латинская академия, Собор-
ное уложение, «Соляной бунт», старообрядцы, урочные лета, ярмар-
ка, ясак.

Исторические деятели: Михаил Федорович, Филарет, Алексей 
Михайлович, В. Д. Поярков, С. И. Дежнев, Е. П. Хабаров, Никон, про-
топоп Аввакум, А. П. Ордин-Нащокин, С. Т. Разин, Федор Алексеевич, 
Б. М. Хмельницкий, Софья Алексеевна, В. В. Голицын, Иван V Алек-
сеевич.

Список литературы:
1. Зеньковский, С.А. Русское старообрядчество. В двух томах / 

Сост. Г.М. Прохоров. Общ. ред. В.В. Нехотина. – М.: Институт ДИ-ДИК,  
Квадрига, 2009. – 688 с.
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2. Керженцев, Б. Окаянное время. Россия в XVII–XVIII веках  
/ Б. Керженцев. – М. : Вече, 2018. – 320 с.

3. Лисейцев, Д.В. Россия после Смуты – время выбора  
/ Д.В. Лисейцев, Н.М. Рогожин // Отечественная история. – 2008. –  
№ 5.

4. Милов, Л.В. Великорусский пахарь и особенности россий-
ского исторического процесса / Л.В. Милов. – М. : Российская полити-
ческая энциклопедия, 2006. – 568 с.

Тема 5. Реформы Петра I
1. Причины, условия, характер преобразований Петра I.
2. Реформы Петра I (военные, административные, сословные, 

экономические, культурные).
3. Основные направления внешней политики при Петре I.

Доклады:
1. Европеизация России в первой четверти XVIII века.
2. Концепция меркантилизма и ее реализация в России.

Основные даты: 1682–1725 гг., 1695, 1696 г., 1697–1698 гг., 1700–
1721 гг., 1703 г., 1707–1708 гг., 1708 г., 27 июня 1709 г., 1710–1711 гг., 
1711 г., 1714 г., 1718 г., 1720 г., 1721 г., 1722 г., 1725 г.

Термины: абсолютизм, армия регулярная, «Ведомости», Вели-
кое посольство, гвардия, генерал-губернатор, генерал-прокурор, Ге-
неральный регламент, губерния, духовный регламент, европеиза-
ция, империя, коллегии, либерализм, магистрат, меркантилизм, мо-
дернизация, обер-прокурор, подушная подать, посессионное пра-
во, провинция, протекционизм, ревизия, регулярная армия, рекрут, 
Северная война, Сенат, Синод, Табель о рангах, Тайная канцелярия,  
фискалы.

Исторические деятели: Петр I, Ф. Лефорт, А. Д. Меншиков, Фе-
офан Прокопович, К. А. Булавин, Ф. М. Апраксин, А. Н. Демидов, 
И. Т. Посошков, П. А. Толстой, Б.П. Шереметев, Ф. А. Головин.

Список литературы:
1. Анисимов, Е.В. Петр Первый. Благо или зло для России? 

/ Е.В. Анисимов. – М. : Новое литературное обозрение, 2017. –  
272 с.
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2. Дулич, Л.М. Иностранные специалисты в становлении и раз-
витии российского военно-морского флота (1696-1796) / Л.М. Дулич. 
– СПб. : НОУ СЮА, 2010. – 262 с.

3. Керженцев, Б. Окаянное время. Россия в XVII–XVIII веках / 
Б. Керженцев. – М. : Вече, 2018. – 320 с.

4. Рогожин, Н.М. Петр Великий и Россия (размышления о пер-
вом российском императоре) / Н.М. Рогожин, А.Г. Гуськов // Препода-
ватель XXI век. – 2017. – № 2-2.

5. Черникова, Т.В. Парадоксы петровской европеизации / Т.В. 
Черникова // Новая и новейшая история. – 2018. – № 5.

Тема 6. Россия первой четверти XIX века
1. Реформы в первые годы правления Александра I.
2. Отечественная война 1812 года.
3. Заграничные походы русской армии 1813–1814 гг.
4. Политическая реакция второй половины царствования Алек-

сандра I.
5. Движение декабристов.

Доклады:
1. Начало формирования военно-промышленного центра на тер-

ритории Удмуртии в начале XIX века.
2. Венский конгресс и Россия.

Основные даты: 1801–1825 гг., 1801 г., 1802 г., 1803 г., 1804 г., 
1807 г., 1810 г., 1812 г., 1813–1814 гг., 1815 г., 1816 г., 1816–1819 гг., 
1818 г., 1821 г., 14 декабря 1825 г.

Термины: автономия, аракчеевщина, Венский конгресс, военные 
поселения, «вольные хлебопашцы», Государственный Совет, консти-
туция, министерства, Негласный комитет, Отечественная война, «Свя-
щенный союз», Северное и Южное общества, Союз благоденствия, 
Союз спасения, Тильзитский мир.

Исторические деятели: Александр I, Н. Н. Новосильцев, 
М. М. Сперанский, П. И. Багратион, М. Б. Барклай де Толли, Д. В. Да-
выдов, М. И. Кутузов, И. Ф. Крузенштерн, А. А. Аракчеев, С. П. Тру-
бецкой, П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, М. П. Бестужев-Рюмин, 
П. П. Каховский, М. А. Милорадович, А.Н. и Н. М. Муравьевы, 
С.И. и М. И. Муравьевы-Апостолы, Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин.
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Список литературы:
1. Демкин, А. В. Дней Александровых прекрасное начало. Вну-

тренняя политика Александра I в 1801–1805 гг. / А. В. Демкин. – М. : 
Кучково поле, 2012. – 320 с.

2. Земцов, В. Н. Начало войны между Францией и Россией 
в 1812 году (по французским архивным документам) / В. Н. Земцов 
// Новая и новейшая история. – 2017. – № 5.

3. Киянская, О. И. Декабристы / О. И. Киянская. – М. : Молодая 
гвардия, 2017. – 380 с.

4. Котова, Е. В. Россия на Венском конгрессе 1814–1815 годов 
/ Е. В. Котова // Новая и новейшая история. – 2017. – № 5.

Тема 7. Время Великих реформ
1. Крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подготовки, 

реализация, последствия.
2. Великие реформы 60–70-х гг. XIX века: земская, городская, 

судебная, военная, образования и печати.
3. Внешняя политика России во II половине XIX века.
4. Контрреформы Александра III.
5. Реформы С. Ю. Витте.

Доклады:
1. Мултанское дело.
2. Крестьянская община в пореформенный период.

Основные даты: 1853–1856 гг., 1855–1881 гг., 1861 г., 1863 г., 
1864 г., 1870 г., 1874 г., 1876 г., 1877–1878 гг., 1881–1894 гг.

Термины: адвокат, буржуазия, военные округа, всеобщая во-
инская обязанность, временнообязанные крестьяне, выкупные пла-
тежи, городские думы, земства, индустриализация, картель, «кон-
трреформы», концерн, кооперация, мировой суд, многоукладность, 
монополия, отработки, отрезки, панславизм, присяжные, промыш-
ленный переворот, разночинцы, редакционные комиссии, синди-
кат, трест, «Уставная грамота», цензура, циркуляр «о кухаркиных  
детях».

Исторические деятели: Александр II, Д. А. Милютин, Я. И. Ро-
стовцев, М. Т. Лорис-Меликов, А. М. Горчаков, Александр III, 
С. Ю. Витте, М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, М. Д. Скобелев, 
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Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Н. И. Пирогов, Д. И. Менделеев, 
А. С. Попов, П. И. Чайковский.

Список литературы:
1. Гиндин, И. Ф. Государство и экономика в годы управления 

С.Ю. Витте / И. Ф. Гиндин // Вопросы истории. – 2006. – № 12; 2007. – 
№ 1-11.

2. Горская, Н. И. Свободный крестьянин перед мировым во-
лостным судом / Н. И. Горская // Отечественная история. – 2011. – № 1.

3. Корелин, А. П. Аграрный сектор в хозяйственной системе 
пореформенной России / А. П. Корелин // Отечественная история. – 
2011. – № 1.

4. Медушевский, А. Н. Великая реформа и модернизация Рос-
сии / А.Н. Медушевский // Отечественная история. – 2011. – № 1.

5. Шестопалов, А. П. Верховная власть и российское общество 
в 60–80-е годы XIX века / А. П. Шестопалов // Вопросы истории. – 
2008. – № 5.

Тема 8.  Первая русская революция
1. Причины, этапы, итоги первой русской революции 1905– 

1907 гг. 
2. Аграрная реформа П.А. Столыпина.
3. Партийная система России 1905–1917 гг.
4. Первый опыт российского парламентаризма: деятельность  

I–IV Государственных дум.

Доклады:
1. Социальная структура российского общества по переписи 

1897 г.
2. Мировой экономический кризис 1900–1903 гг. и Россия.

Основные даты: 1900–1903 гг., 1903 г., 1904–1905 гг., 9 янва-
ря 1905 г., 17 октября 1905 г., декабрь 1905 г., 27 апреля – 8 июля 
1906 г., 9 ноября 1906 г., 20 февраля – 3 июня 1907 г., 1907–1912 гг., 
1912–1917 гг.

Термины: большевики, «Булыгинская дума», военно-полевые 
суды, Государственная дума, кадеты, меньшевики, октябристы, отруб, 
парламент, партия, Портсмутский мир, революция, Совет рабочих де-
путатов, хутор, эсеры.
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Исторические деятели: Николай II, П. А. Столыпин, В. И. Улья-
нов (Ленин), В. М. Чернов, М. В. Родзянко, П. Н. Милюков, А. И. Гуч-
ков, П. Б. Струве, Л. Мартов, Г. В. Плеханов, Б. В. Савинков, Г. А. Гапон,  
А.И. Дубровин, В. М. Пуришкевич, А. Г. Булыгин, С. А. Муромцев, 
И. П. Павлов, И. И. Мечников, В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский, 
А. М. Горький.

Список литературы:
1. Белянин, Д. Н. Переселение крестьян в Сибирь в годы Сто-

лыпинской аграрной реформы / Д. Н. Белянин // Отечественная исто-
рия. – 2011. – № 1.

2. Давыдов, М. А. Статистика землеустройства в ходе Столы-
пинской аграрной реформы / М. А. Давыдов // Отечественная исто-
рия. – 2011. – № 1.

3. Иванова, Н. А. Стратификация российского общества и рево-
люция 1905–1907 гг. / Н. А. Иванова // Российская история. – 2016. – № 4.

4. К 100-летию революции 1905–1907 гг. в России // Отече-
ственная история. – 2005. – № 5.

5. Кропоткин, Г. М. Правящая бюрократия и «новый строй» 
российской государственности после Манифеста 17 октября 1905 года 
/ Г. М. Кропоткин // Отечественная история. – 2006. – № 1.

6. Первая российская революция : проблемы и перспективы из-
учения // Российская история. – 2016. – № 4.

Тема 9. 1917 год: от Февраля к Октябрю.
1. Февральская революция 1917 года.
2. Россия от Февраля к Октябрю.
3. Октябрьская революция 1917 года.

Доклады:
1. Масоны и революция.
2. Феномен Г. Е. Распутина.

Основные даты: 1914–1918 гг., май 1916 г., 27 февраля 1917 г., 
2 марта 1917 г., 3–5 июля 1917 г., август 1917 г., 25 октября 1917 г.

Термины: Апрельские тезисы, Временное правительство, Военно-
революционный комитет, двоевластие, директория, корниловщина, 
предпарламент, продразверстка, республика, Совет рабочих и солдат-
ских депутатов.
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Исторические деятели: А. А. Брусилов, Н. С. Чхеидзе, А. Ф. Ке-
ренский, Г. Е. Львов, Г. Е. Распутин, М. В. Родзянко, В. В. Шульгин, 
Л. Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Л. Г. Корнилов.

Список литературы:
1. Воронцов, А. В. Октябрьская революция как национальное 

явление / А. В. Воронцов, Ф. З. Ходячий. – СПб. : Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 2007. – 49 с.

2. Лавренов, С. Я. Февральская революция 1917 года: причины 
и движущие силы / С. Я. Лавренов, Н. И. Бритвин // Обозреватель. – 
2017. – № 3.

3. Медушевский, А. Н. Причины крушения демократической 
республики в России 1917 года / А. Н. Медушевский // Отечественная 
история. – 2007. – № 6.

4. Нефедов, С. А. Неизвестная Февральская революция / С. А. Не-
федов // Новейшая история России. – 2017. – № 4. – 2018. – № 1.

5. Оськин, М. В. Продовольственная политика России накану-
не Февраля 1917 г.: поиск выхода из кризиса / М. В. Оськин // Отече-
ственная история. – 2011. – № 3.

6. Уткин, А. И. Первая мировая война / А. И. Уткин. – М. : Куль-
турная революция, 2019. – 560 с.

Тема 10–11. Гражданская война
1. Первые преобразования советской власти (осень 1917 – весна 

1918 гг.). Формирование советской государственности.
2. Причины Гражданской войны.
3. Характеристика противоборствующих сил («красные», «бе-

лые», «зеленые»).
4. Основные фронты Гражданской войны и военные действия 

на них.
5. Интервенция иностранных войск.
6. Советско-польская война и ее результаты.
7. Социально-экономические преобразования большевиков 

в годы Гражданской войны. Политика «военного коммунизма».
8. Советские идеологические и культурные новации во время 

Гражданской войны.

Доклады:
1. Особенности гражданской войны на территории Удмуртии.
2. Создание удмуртской государственности.
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3. Первая волна русской эмиграции.
4. Причины победы красных в гражданской войне.

Термины: Белое движение, Брестский мир, «военный комму-
низм», ВСНХ, ВЦИК, ВЧК, гражданская война, декрет, «демократиче-
ская контрреволюция», диктатура пролетариата, «зеленые», интервен-
ция, комбеды, «красные», красный и белый террор, национализация, 
продразверстка, Совнарком, трудармии, Учредительное собрание, экс-
проприация, эмиграция.

Исторические деятели: Л. Д. Троцкий, Ф. Э. Дзержинский, И. И. Ва-
цетис, С. С. Каменев, М. Н. Тухачевский, С. М. Буденный, М. В. Фрунзе, 
А.И. Егоров, Л. Г. Корнилов, П. Н. Краснов, А. И. Дутов, А. В. Колчак, 
А. И. Деникин, Е. К. Миллер, Н. Н. Юденич, П. Н. Врангель, Н. И. Махно.

Основные даты: 5–6 января, 3, 12 марта, 10 июля 1918 г., 1918–
1922 гг.

Список литературы:
1. Гришанин, П. И. Современные подходы к изучению граждан-

ской войны / П. И. Гришанин // Вопросы истории. – 2009. – № 6.
2. Кара-Мурза, С.Г. Гражданская война в России. 1918–1921 гг. 

/ С. Г. Кара-Мурза. – М. : Алгоритм, 2014. – 320 с.
3. Леонов, С. В. Гражданская война в России: сущность, периоди-

зация, особенности / С. В. Леонов // Российская история. – 2019. – № 1.

Тема 12. «Великий перелом»
1. Переход к политике форсированной индустриализации.
2. Переход к политике массовой коллективизации.
3. Культурная революция.

Доклады:
1. Коллективизация в Удмуртии. Лудорвайское дело.
2. Первые пятилетние планы: плюсы и минусы планирования.
3. Трудовой энтузиазм в годы первых пятилеток.

Термины: Госплан, ГУЛАГ, единоличник, индустриализация, кол-
лективизация, колхоз, коммуна, кулак, культ личности, культурная ре-
волюция, ликбез, ОГПУ, подкулачник, Пролеткульт, пятилетний план, 
рабфак, РАПП, артель, коллективизация, совхоз, социалистическое со-
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ревнование, стахановское движение, ТОЗ, ударничество, «философ-
ский пароход».

Исторические деятели: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин, А. И. Ры-
ков, М. П. Томский, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе, Г. М. Кржижа-
новский, А. Г. Стаханов, Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, Н. А. Бердяев, 
Патриарх Тихон, А. В. Луначарский, А. А. Богданов, А. С. Макаренко, 
П. А. Сорокин, М. М. Зощенко, С. Н. Булгаков, Н. И. Вавилов, В. И. Вер-
надский, И. П. Павлов, И. В. Мичурин, М. А. Булгаков, П. Л. Капица, 
Н. Н. Бурденко, О. Э. Мандельштам, М. И. Цветаева, И. О. Дунаевский, 
С. С. Прокофьев, И. Д. Папанин, В. П. Чкалов.

Основные даты: 30 декабря 1922 г., 21 января 1924 г., декабрь 
1927 г., 1928–1932 гг., 1930–1933 гг., 1933–1937 гг., 1934 г., 1936 г.

Список литературы:
1. Зеленин, И. Е. Сталинская «революция сверху» после «вели-

кого перелома» / И. Е. Зеленин. – М. : Наука, 2006. – 318 с.
2. Кондрашин, В. В. Влияние коллективизации на судьбы Рос-

сии в ХХ веке / В. В. Кондрашин // Российская история. – 2018. –  
№ 4.

3. Нефедов, С. А. Биологические причины голода 1933 г. 
/ С. А. Нефедов // Общественные науки и современность. – 2013. – 
№ 1.

4. Окуда, Х. К вопросу о предпосылках коллективизации: на-
строения работников низовых партийных и советских структур в пери-
од НЭПа / Х. Окуда // Российская история. – 2018. – № 4.

Тема 13–14. Великая Отечественная война
1. Советско-германский фронт в годы Великой Отечественной 

войны.
2. Советский тыл в годы войны (промышленность, сельское  

хозяйство, наука, образование, искусство).
3. Народная борьба на оккупированной территории.
4. Внешняя политика СССР в 1941–1945 гг. Создание антигит-

леровской коалиции.
5. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Доклады:
1. Решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма.
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2. Вклад Удмуртии в Победу.

Термины: Антигитлеровская коалиция, блокада, битва за Мо-
скву, Второй фронт, Государственный комитет обороны, конференции 
трех держав, коренной переворот, Курская битва, ленд-лиз, оккупация, 
ООН, план «Барбаросса», план «Ост», Ставка Верховного главноко-
мандования, Сталинградская битва, эвакуация.

Исторические деятели: К. Е. Ворошилов, С. К. Тимошенко, 
Г. К. Жуков, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, В. И. Чуйков, В. М. Мо-
лотов, А. М. Василевский, Р. Зорге, Н. Ф. Гастелло, Д. М. Карбышев, 
З. А. Космодемьянская, А. М. Матросов, О. В. Кошевой, Ф. И. Толбу-
хин, У. Черчилль, Ф. Д. Рузвельт.

Основные даты: 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г., 5–6 декабря 
1941 г., июль 1942 г. – февраль 1943 г., июль–август 1943 г., ноябрь–де-
кабрь 1943 г., 1941–1944 гг., ноябрь 1945 г., июль–август 1945 г.

Список литературы:
1. Великая Отечественная война. Юбилейный статистический 

сборник : Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – 190 с.
2. Квицинский, Ю. А если бы победил Гитлер? / Ю. Квицин-

ский // Советская Россия. – 2004. – № 166.
3. Смирнова, Л. В. Страницы истории : Советская страна в 30–

40-е годы ХХ века / Л. В. Смирнова. – Ижевск : ИжГСХА, 2005. – 124 с.
4. Уваров, С. Н. Сельское население Удмуртии в годы Вели-

кой Отечественной войны : демографический аспект : монография 
/ С. Н. Уваров. – Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 172 с.

5. Уткин, А. И. Русские во Второй мировой войне / А. И. Уткин. – 
М. : Алгоритм, 2017. – 1232 с.

Тема 15–16. СССР в 1945–1991 гг.
1. Послевоенное развитие СССР (1945–1953 гг.).
2. Реформы Н. С. Хрущёва.
3. Правление Л. И. Брежнева.
4. Перестройка 1985–1991 гг.
5. Внешняя политика СССР в 1945–1991 гг.

Доклады:
1. Движение диссидентов. Тамиздат и самиздат.
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2. Борьба с коррупцией в годы правления Ю. В. Андропова.
3. События 19–21 августа 1991 года в разрушении СССР. ГКЧП.

Термины: БАМ, военно-стратегический паритет, ВПК, гласность, 
ХХ съезд КПСС, десталинизация, диссиденты, «доктрина ограничен-
ного суверенитета», «доктрина Трумэна», «железный занавес», «за-
стой», Карибский кризис, концепция «развитого социализма», кос-
мополитизм, НАТО, научно-техническая революция, номенклатура,  
«оттепель», перестройка, программа «500 дней», реабилитация, репа-
рации, референдум, Самиздат, Совнархоз, стагнация, СЭВ, Съезд на-
родных депутатов, «теневая экономика», ускорение, хозрасчет, «холод-
ная война», целина.

Исторические деятели: Л. П. Берия, Г. М. Маленков, А. И. Ми-
коян, Л. М. Каганович, Н. С. Хрущёв, Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин, 
И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, С. П. Королев, Ю. А. Гагарин, В. В. Те-
решкова, А. Н. Туполев, А. И. Солженицын, А. Д. Сахаров, Ю. В. Ан-
дропов, К. У. Черненко, А. А. Громыко, Д. Ф. Устинов, М. С. Горбачев, 
Н. И. Рыжков, Б. Н. Ельцин, Г. А. Явлинский.

Основные даты: 5 марта 1953 г., 1955 г., 1956 г., 1957 г., 12 апре-
ля 1961 г., 1961 г., 1962 г., 1965 г., 1968 г., 1977 г., 1979–1989 гг., 1985–
1991 гг., 12 июня 1990 г., 12 июня 1991 г., 19–21 августа 1991 г., 8 дека-
бря 1991 г.

Список литературы:
1. Барсенков, А. C. Политика перестройки и реформирование 

советского общества в 1985–1991 годах / А. С. Барсенков // Российская 
история. – 2014. – № 6.

2. Конышев, Д. Н. Аграрные реформы Н. С. Хрущёва: попытка 
концептуального осмысления / Д. Н. Конышев // Вопросы истории. – 
2019. – № 1.

3. Согрин, В. В. Динамика соперничества СССР и США в пери-
од «холодной войны». 1945–1991 / В. В. Согрин // Новая и новейшая 
история. – 2015. – № 6; 2016. – № 1.

Тема 17-18. Современная Российская Федерация
1. Внутриполитическое и экономическое развитие России 

в 1990-е гг.
2. Внешняя политика России в 1990-е гг.
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3. Россия в начале XXI века.

Доклады:
1. События 3–4 октября 1993 года и решение конституционно-

го кризиса.
2. Роль Б. Н. Ельцина в истории России.
3. «Цветные революции» на постсоветском пространстве.
4. Россия и мир в начале XXI века.

Термины: ваучер, деноминация, дефолт, инфляция, конверсия, 
монетизация, олигарх, приватизация, референдум, СНГ, суверенитет, 
«шоковая терапия», «цветная революция», чеченская война.

Исторические деятели: Б. Н. Ельцин, А. В. Руцкой, Р. И. Хасбу-
латов, Г. А. Явлинский, Е. Т. Гайдар, В. С. Черномырдин, Г. А. Зюга-
нов, А. Б. Чубайс, Б. А. Березовский, С. В. Кириенко, Е. М. Прима-
ков, В. В. Путин, М. М. Касьянов, С. В. Степашин, М. Е. Фрадков, 
Д. А. Медведев.

Основные даты: 12 июня 1990 г., 12 июня 1991 г., 19–21 авгу-
ста 1991 г., 8 декабря 1991 г., 12 июня 1990 г., 12 июня 1991 г., декабрь 
1991 г., 3–4 октября 1993 г., 12 декабря 1993 г., 1993–1995 гг., 1994–
1996 гг., 1995–1999 гг., 1996 г., август 1999 г., 2000–2008 гг., 1999–
2003 гг., 2003–2008 гг.

Список литературы:
1. Барсенков, А. С. Внешняя политика России в 1990-е гг. : адап-

тация к новым условиям / А. С. Барсенков // Российская история. – 
2017. – № 4.

2. Глазьев, С. Ю. Белая книга. Экономические реформы в Рос-
сии 1991–2001 гг. / С. Ю. Глазьев, С. Г. Кара-Мурза, С. А. Батчиков. – 
М. : Эксмо, 2003. – 368 с.

3. Симонян, Р. Х. Российские реформаторы 1990-х гг. : опыт 
биографического исследования / Р. Х. Симонян, Т. М. Кочегарова // Со-
циологические исследования. – 2016. – № 5.

4. Симонян, Р. Х. Без гнева и пристрастия. Экономические ре-
формы 1990-х годов и их последствия для России / Р. Х. Симонян. – 
М.: Экономика, 2016. – 366 с.

5. Согрин, В. В. Противоречивые итоги президентства В. Путина 
/ В. В. Согрин // Общественные науки и современность. – 2009. – № 1.
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1.2 Рекомендации к выступлению на семинаре

Семинар – вид групповых занятий по какой-либо научной, учебной 
и другой проблеме, обсуждение участниками заранее подготовленных со-
общений, докладов и т.п. Выступление может быть двух видов: специаль-
но подготовленное и спонтанное, когда в ходе обсуждения появляется же-
лание дополнить или исправить сказанное кем-то. К выступлению нужно 
готовиться заранее, подбирая соответствующий материал с использовани-
ем разных источников. При этом следует выделить основную мысль. Она 
не должна затеряться. Если вы хотите выступить по объемному вопросу, 
то лучше всего составить план. Это нужно для того, чтобы вы от волне-
ния не сбились, не перепутали последовательность изложения материала.

Если вы выступаете, основываясь на своих записях, то следует 
соблюдать следующие правила:

а) конспект не должен быть написан мелким почерком от края 
до края страницы. В противном случае вы сами не сможете быстро 
найти нужный материал;

б) в конспекте должны быть выделены «красные» строки, отде-
ляющие одну мысль от другой, четко выделены цифры, даты. Лучше 
будет, если вы воспользуетесь разными цветами авторучки, подчерки-
вая и обозначая нужные факты специальными знаками. Это необходи-
мо для того, чтобы вы, опустив взгляд на страницу, сразу нашли нуж-
ную дату, слово, факт;

в) слева от текста лучше оставлять поля. Это делается для того, 
чтобы вы могли делать на них записи, которые будут дополнять ваш 
ответ и соответствовать тому материалу, который записан на данной 
странице. Это дополнение вы не потеряете, не перепутаете с другими 
фактами и будете знать, к какому вопросу оно относится.

Выступление должно быть кратким, емким, живым. Вы должны 
говорить громко, четко, правильно делать ударения, знать смысл про-
износимых слов. Если встречаются трудные для вас слова, то следует 
потренироваться заранее, но добиться их правильного произношения.

Чтение текста не допустимо. В конспект можно только взглянуть, 
чтобы найти нужное место, где вы остановились и, не задерживаясь, 
продолжить выступление. После каждого выступления делается вы-
вод, в котором подводится итог по конкретной проблеме или вопросу.

Студенты вуза должны научиться рассказывать так, чтобы их слу-
шали и понимали. Постоянная работа над собой может дать хорошие 
результаты. Самый лучший результат – когда высказанная вами мысль 
дошла до ума и сердца ваших слушателей.
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1.3 Правила чтения исторических текстов

Часто чтение и обработка исторических текстов осуществляет-
ся вне всякой последовательности, что приводит к неполноте полу-
ченных данных, не позволяет решать поставленные задачи, и в ито-
ге – к не усвоению необходимого материала.

Алгоритм чтения состоит из 7 этапов: 1) наименование читаемо-
го источника; 2) автор; 3) выходные данные; 4) основное содержание; 
5) фактографические данные; 6) новизна материала, спорные момен-
ты, критика; 7) возможности использования на практике.

Первый этап – наименование читаемого источника, заголо-
вок. Многие студенты относятся к заголовкам исторических работ 
как к мелочи, в которую не нужно вдумываться и запоминать. После ме-
ханического прочтения названия произведения оно быстро забывается.  
Однако заголовок является ключом к тексту, в котором содержится 
основополагающая мысль автора, ставящего вопрос для его последую-
щего разрешения. При мыслительной обработке наименования дости-
гается лучшее понимание общего содержания текста и его восприятие. 
Поэтому необходимо несколько раз акцентировано прочесть заголо-
вок, выписать его при конспектировании и задаться вопросом: что хо-
чет автор сказать названием своего исторического труда.

Второй этап – данные об авторе. Прежде чем начинать читать 
какое-либо произведение, желательно выяснить, кому оно принадле-
жит. Минимальная информация об авторе, которую можно почерп-
нуть из аннотации к книге, в конце статьи в журнале или найти са-
мостоятельно, сразу поможет определить отношение к написанному. 
Обнаружив, что авторами книг являются Н. М. Карамзин, С. М. Соло-
вьев, В. О. Ключевский, нетрудно сделать вывод – перед нами фунда-
ментальные исторические труды выдающихся отечественных истори-
ков прошлого. Увидев, что книги написаны А. Фоменко, Г. Носовским, 
читатель без труда может отнести их к области фальсификации исто-
рии. Таким образом, знание авторов помогает выработке осмысленно-
го и критического чтения.

Третий этап – выходные данные. На титульном листе печатной 
работы всегда указывается минимальная информация о книге: автор, 
название, тип издания (учебник, монография, сборник статей и т.п.), 
издательство, место и год выхода. Все это важнейшая информация, по-
зволяющая определить мотив чтения. Старое издание, особенно учеб-
ников, уже не актуально. Даже место издания скажет нам о распро-
страненности книги. Если вы работаете с электронными текстами,  
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полученными из сети Интернет, необходимо выяснить, что предостав-
ляет собой тот или иной сайт. В идеале нужно использовать информа-
цию, предоставленную историческими Интернет-ресурсами. Сайтами, 
предоставляющими рефераты, пользоваться нельзя.

Четвертый этап – основное содержание. Это самый трудный 
этап чтения. Здесь помогает дифференциальный алгоритм чтения. Во-
первых, необходимо выделять ключевые слова в отрезках текста (абзаца).  
Во-вторых, составлять из них смысловые предложения. И, в-третьих, 
выделять основной смысл текста. При освоении подобных действий,  
которые со временем становятся автоматическими, повышается эффек-
тивность запоминания и качество усвоения материала. Этот алгоритм 
удачно вписывается в процесс конспектирования исторических текстов.

Пятый этап – фактографические данные. В истории основопо-
лагающим является знание фактов, событий, явлений, имен истори-
ческих деятелей, дат, мест действия, подкрепленное аргументацией, 
причинно-следственными связями. Все это лучше усваивается с по-
мощью ассоциативного, образного мышления. Читатель запоминает 
предметы, связывая их мысленно в цепочки с чем-то любимым, близ-
ким и хорошо знакомым.

Шестой этап – новизна материала, спорные моменты, критика. Чте-
ние исторических текстов предполагает нахождение нового материала 
или сопоставление с уже известным. Из всякого сопоставления возника-
ют спорные моменты и критический анализ точки зрения автора. Исто-
рические процессы – предмет спора множества историков. Студентам не-
обходимо аргументировано воспринимать историографическую инфор-
мацию, понимать, что написанное автором есть продукт своего времени.

Седьмой этап – возможности использования материала на прак-
тике. Для студентов особенно важно, какое место займут полученные 
знания в их жизни, в оценке окружающей реальности. Даже события 
очень отдаленного прошлого оказывают воздействие на современную 
действительность, на отношения между людьми разных стран, наци-
ональностей, вероисповедания, формируя наш менталитет, определяя 
нашу идентичность. Поэтому полученные при чтении знания необхо-
димо связывать с сегодняшним днем, с состоянием общества и его раз-
витием, с личной жизнью, учебой.

1.4 Работа с Интернет-ресурсами

Интернет требует вдумчивого подхода к поиску информации. Ее 
не просто много, а нередко слишком много. Поэтому, во-первых, об-
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ратите внимание на методические пособия, предназначенные для под-
готовки к семинарским занятиям. В них указаны списки рекомендо-
ванной литературы. К поиску информации в Интернете можно присту-
пить с уточнения вопроса в указанных энциклопедиях, а затем, разы-
скивая информацию о том, кто исследовал данную тему в электронных 
библиотеках и (или) в строке поиска, вы найдете работы интересую-
щих вас авторов.

Во-вторых, если вы нашли книги и статьи, подходящие по те-
матике, но не указанные в энциклопедиях или в списках литературы, 
предназначенной для изучения, в методических пособиях, постарай-
тесь уточнить у преподавателя мнение об этих книгах и статьях.

Далеко не все учебники и книги, имеющиеся в Интернете, мож-
но назвать качественными. Большинство впервые изданных учебни-
ков имеют ошибки, опечатки. Многие книги, особенно выпущенные 
на средства зарубежных фондов, трактуют историю России, мягко го-
воря, предвзято, формируя искаженную картину. Информация зача-
стую предоставляется в подобных «трудах» по принципу «разбитой 
чашки» (со стороны не видно, есть ли у такой чашки дно, а когда на-
льете в нее воду, то она выльется). Вы не сможете без исторического 
образования самостоятельно отделить в них пропаганду и ложь от изо-
бражения реально происходивших событий, поскольку еще не облада-
ете необходимыми знаниями. Помните о том, что извечным девизом 
иностранных «друзей» нашей страны было и остается: «Мы подменим 
их ценности на фальшивые и заставим в них верить».

Интернет-ресурсы по истории
1. Энциклопедии.
Начинать поиск следует именно с энциклопедии, которая предо-

ставит вам минимум начальной информации о предмете поиска. Ско-
рее всего, в энциклопедической статье содержатся также и ссылки 
на литературу и исследователей, занимавшихся изучением поставлен-
ной перед вами проблемы. В качестве базы для поиска лучше выбрать 
Большую энциклопедию Кирилла и Мефодия, дополнив присутству-
ющую в ней информацию сведениями из Большой российской энци-
клопедии, Большой советской энциклопедии по советскому периоду, 
и данными из Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона по до-
революционному периоду русской истории.

1.1 Большая российская энциклопедия. – URL: https://bigenc.ru/.
1.2 Большая советская энциклопедия. – URL: http://bse.uaio.ru/

BSE/bse30.htm.
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1.3 Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. – URL: 
https://runivers.ru/lib/book3182/.

1.4 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – URL: http://
megabook.ru/.

Указанные энциклопедии лучше всего искать через простой  
поиск и скачивать целиком. Рано или поздно они вам все равно при-
годятся.

2. Библиотеки.
Указанные ниже сайты содержат документы и книги по истории, 

которые можно использовать при подготовке к семинарам и зачету. До-
ступ к ним бесплатный.

2.1 Федеральный портал История.РФ. – URL: https://histrf.ru/.
2.2 Сайт «ХРОНОС – всемирная история в Интернете»: хрони-

ка, исторические документы (по периодам), библиотека. – URL: http://
www.hrono.ru/.

2.3 Сайт «История России: Мультимедиа-учебник». – URL: http://
www.history.ru/.

В конце методических указаний приводится список Интернет-
ресурсов с расширенным списком электронных библиотек.

1.5 Конспектирование лекций

Конспект лекции – это краткое изложение или запись ее содержа-
ния. Запись лекции – дело индивидуальное. У каждого человека свои 
особенности мышления. Конспектирующий пропускает то, что ему 
легко воспроизвести по запасу собственных знаний. Вот почему чу-
жой конспект субъективно неполноценен. Только личное присутствие 
на лекции позволяет зафиксировать в памяти и в дальнейшем, при чте-
нии собственного конспекта, воспроизвести ряд фактов, конкретных 
примеров.

Можно дать общие советы конспектирования лекций. Рекомен-
дуется записывать их в общей тетради, страницы которой пронумеро-
ваны. Первую страницу лучше отвести для оглавления, на последую-
щих – оставлять поля для заметок. Конспекты лекций следует начинать 
с записи темы, даты ее проведения, плана. Если преподаватель ссыла-
ется на литературу, то надо зафиксировать ее точные библиографиче-
ские данные. В конспекте необходимо записывать все новые понятия, 
обобщения, выводы, выделяя их.

Конспектирование – это такая обработка материала, которая при-
водит к его сокращению, но без существенных смысловых потерь. Со-
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кращение происходит как за счет отбрасывания слов, содержащих вто-
ростепенную информацию, так и путем перевода текста на свой язык.

Ведя запись во время лекции, трудно одновременно осмысливать 
материал, поэтому просто необходимо последующее внеаудиторное 
изучение лекции. Записанную лекцию дома рекомендуется обрабо-
тать: уточнить ее содержание, записать на полях дополнительную ин-
формацию, свои мысли и замечания. Перед очередной лекцией полез-
но восстановить в памяти содержание предыдущей. Это поможет глуб-
же осмыслить новый материал.

Хороший конспект лекций – надежное подспорье при подготов-
ке к семинарам, тестированию, зачету. Сам процесс конспектирования 
текста способствует его осмыслению. Конспект помогает запомнить 
материал, ведь самостоятельно сформулированная фраза запоминает-
ся в несколько раз лучше, чем продиктованная.
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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Темы рефератов

1. История в системе социально-гуманитарных наук.
2. Исследователь и исторический источник.
3. Народы и политические образования на территории совре-

менной России в древности.
4. Памятники каменного века на территории России.
5. Начало эпохи Средних веков. Восточная Европа в середине  

I тыс. н. э.
6. Куликовская битва и ее отражение в древнерусской книжно-

сти и исторической памяти.
7. Роль православной церкви в ордынский период русской 

истории.
8. Россия в XVI–XVII вв. в контексте развития европейской ци-

вилизации.
9. Россия и мир в XVIII–XIX вв.: попытки модернизации и про-

мышленный переворот.
10. Становление науки в России.
11. Народничество: социальный портрет и политическая  

практика.
12. Альтернативы развития страны после Февральской рево-

люции.
13. Временное правительство и Советы.
14. Влияние Брестского мирного договора на развитие страны.
15. Большевики и церковь.
16. Причины и цена победы в Великой Отечественной войне.
17. Роль деятелей культуры в победе в Великой Отечественной 

войне.
18. Борьба советского народа против германского нацизма – клю-

чевая составляющая Второй мировой войны.
19. СССР – вторая сверхдержава мира. 
20. Ликвидация атомной монополии США. 
21. Первое послесталинское десятилетие: реформаторские пои-

ски в советском руководстве. 
22. Энергетическая система СССР-России (история и современ-

ность).
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23. «Новое политическое мышление» и изменение геополитиче-
ского положения СССР. 

24. «Шоковая терапия» в начале 1990-х годов. 
25. Аграрная реформа в России в 1990-е гг. 
26. Россия в системе мировой экономики и международных связей.

2.2 Примерные темы аналитического обзора

1. Евразийское пространство: природно-географические харак-
теристики (в сопоставлении с другими регионами).

2. Основные направления развития и особенности древнево-
сточной, древнегреческой и древнеримской цивилизаций.

3. Особенности общественного строя в период Средневековья 
в странах Европы и Азии. Общее и особенное.

4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья.
5. Сравнительная характеристика двух отечественных пра-

вителей, реформ, политических партий или социальных восстаний  
(на выбор).

6. Сравнение двух войн, которые вела наша страна (на выбор).
7. Роль православия в российской истории.
8. Русская крестьянская община: положительное и отрицательное.
9. Особенности российского капитализма.
10. Историческое значение Октябрьской революции 1917 года.
11. Социализм в СССР: реальность или миф?
12. Сходства и различия модернизаций России при Петре I 

и И. В. Сталине.
13. Взаимосвязь между индустриализацией и коллективизацией 

в СССР (конец 20-х – 30-е гг. ХХ века).
14. Эволюция социальной структуры советского общества.
15. Особенности советского строя (политической, экономиче-

ской и культурной систем), созданного большевиками.
16. Проблема открытия «второго фронта» в Европе в годы Вто-

рой мировой войны.
17. Судебные процессы над главными военными преступниками: 

Нюрнбергский, Токийский, Хабаровский.
18. Достоинства и недостатки советского строя, который сложил-

ся в СССР.
19. Сравнение двух периодов истории России: конца XVI – нача-

ла XVII века и конца XX – начала XXI века.
20. Причины распада СССР.
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21. Вооруженное противостояние в Москве осенью 1993 г. и рас-
стрел Белого дома по приказу Ельцина.

22. Итоги президентства Б. Н. Ельцина.
23. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
24. Феномен «цветных революций» в мире и на постсоветском 

пространстве.
25. Роль России в урегулировании армяно-азербайджанского 

конфликта из-за Нагорного Карабаха.
26. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
27. Причины начала СВО на Украине.

2.3 Примерные темы историографического обзора

1. Современные представления об антропогенезе.
2. Современный взгляд на происхождение восточных славян.
3. Дискуссии по поводу так называемой норманнской теории 

и современные научные взгляды на проблему.
4. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Проблема «феодализма» в целом и в древней Руси в частности.
5. Отношения Руси и Орды: современные научные представле-

ния и спорные вопросы.
6. Споры в науке и публицистике об «историческом выборе» 

Александра Невского между Западом и Востоком.
7. Споры о причинах и характере опричнины в исторической 

науке.
8. Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени 

в России.
9. Освещение петровских реформ в отечественной историо-

графии.
10. Дискуссии о результатах и историческом значении реформ 

Петра I.
11. Правление Екатерины II в русской историографии.
12. Оценка восстания декабристов современниками и историками.
13. Взгляды Н. Я. Данилевского (или любого другого историосо-

фа на выбор) на исторический опыт и самобытность России.
14. Этапы промышленного переворота в России в отечественной 

историографии.
15. «Русская идея»: сущность, теоретики.
16. Современная историография о причинах, содержании и по-

следствиях Октябрьской революции 1917 года.
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17. Оригинальность концепции исторического развития Рос-
сии евразийцев (Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Вернадский, 
Л. Н. Гумилев, А.С. Панарин и др.).

18. Дискуссия о причинах и характере Первой российской рево-
люции, ее хронологических рамках.

19. Представительная власть в России в 1906–1917 гг. в совре-
менной историографии.

20. Советско-германский договор 1939 г. (пакт Риббентропа-
Молотова) и секретные протоколы к нему. Споры вокруг его зна-
чения.

21. Историография Великой Отечественной войны: отличия оце-
нок причин, содержания, итогов войны между отечественными и зару-
бежными историками.

22. Дискуссия о причинах распада СССР и о соотношении в дан-
ном случае внешнего и внутреннего факторов.

2.4 Формы таблиц

Таблица 1 – Государственность Руси в период раздробленности

Параметры для сравнения
Земли

Новгородская Галицко-
Волынская

Владимиро-
Суздальская

1. Географические  
и природно-климатические 
условия
2. Экономическое развитие
3. Общественное устройство
4. Система управления
5. Вывод о типе и судьбе земли

Таблица 2 – Этапы юридического закрепощения крестьян (1497–1649)
Дата Событие

Таблица 3 – Крестьянский вопрос: этапы решения (1803–1861)
Дата Событие
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Таблица 4 – Сравнительная характеристика периодов российской истории

Параметры для сравнения
Киевская 
Русь (IX–

XI вв.)

Период 
раздро-

бленности 
(XII–XV 

вв.)

Москов-
ское  

государ-
ство (XVI–
XVII вв.)

Петровская 
империя  

(I четверть 
XVIII века)

1. Органы власти и управления
2. Законодательство
3. Социальная структура
4. Экономика
5. Основные направления  
внешней политики
6. Церковный вопрос
7. Основные тенденции развития 
культуры

Таблица 5 – Эволюция Российской империи 
в период с начала XVIII века по 1917 г.

Параметры  
для сравнения П

ет
р 

I

Е
ка

те
ри

на
 II

А
ле

кс
ан

др
 I

Н
ик

ол
ай

 I

А
ле

кс
ан

др
 II

А
ле

кс
ан

др
 II

I

Н
ик

ол
ай

 II

1. Органы власти  
и управления
2. Законодательство
3. Социальная структура
4. Экономика
5. Внешняя политика
6. Наука и образование

Таблица 6 – Сравнительная характеристика трех российских революций

Параметры  
для сравнения

Революция 
1905–1907 гг.

Февральская
революция  

1917 г.

Октябрьская
революция  

1917 г.
1. Причины
2. Цели, задачи
3. Движущие силы
4. Ход революции 
(основные события)
5. Характер  
революции
6. Результаты
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Таблица 7 – Политические партии России начала ХХ века

Параметры  
для сравнения партий

революционные либеральные консерва-
тивные

эсеры
социал-демократы

каде-
ты

октя-
бри-
сты

«Союз  
русского  
народа»

больше-
вики

меньше-
вики

1. История возникновения
2. Руководители
3. Состав, численность
4. Основные положения 
программы (государствен-
ное устройство, аграрный, 
рабочий, национальный  
вопросы и др.)
5. Участие в работе I–IV  
Государственных дум
6. Деятельность в 1917 г.: 
от Февраля к Октябрю

Таблица 8 – Эволюция советского строя с 1917 г. по 1991 г.

Параметры  
для сравнения

Период
В. И. Ле-

нин
И. В. Ста-

лин
Н. С. Хру-

щев
Л. И. Бреж-

нев
М. С. Гор-

бачев
1. Система органов 
власти и управления
2. Законодательство
3. Социальная  
структура
4. Экономическое  
развитие
5. Внешняя политика
6. Развитие культуры

2.5 Проектная работа «Личность в истории России»

Цель проекта: дать оценку роли личности в исторических собы-
тиях рассматриваемой эпохи.

Задачи проекта: изучить биографию; освоить событийный ряд 
и исторические факты периода; создать презентацию по выбранной 
личности.

Студентам на выбор предлагается выбрать историческую лич-
ность, включая и деятелей политики, экономики, науки, образования 
и культуры зарубежных стран. По избранной персоне нужно изучить 
детали биографии, неизвестные и спорные факты биографии, про-
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вести сравнительно-исторический анализ деятельности избранной  
личности.

Ожидаемые результаты проекта: презентация объемом 10 слай-
дов о личности в истории России и мира (если личность мирового  
масштаба).

Предлагаемый проект носит прикладной характер. Результатом 
участия студента в проекте может быть кейс для учебно-методических 
нужд или любой зафиксированный вклад в выставочную деятельность 
кафедры.

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективны-
ми. В рамках коллективных проектов один и тот же результат получа-
ется усилиями нескольких студентов.

Презентация результатов проектной работы осуществляется 
на итоговом практическом занятии или в часы консультации.

Преподаватель имеет право уточнять у студента детали выпол-
нения проектной работы, а также степень участия каждого участника 
проекта (в случае коллективного проекта). Студент должен изложить 
преподавателю план и этапы выполнения проектного задания.

2.6 Методические указания для написания реферата

Реферат (от лат. refero – «сообщать») – краткое изложение в пись-
менном виде содержания результатов изучения научной проблемы. Ре-
ферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентом 
нескольких (не менее пяти) научных работ. При написании студент 
должен продемонстрировать:

 – умение систематизировать, закреплять и расширять теорети-
ческие знания по изучаемому курсу;

 – развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладе-
ние методикой научного исследования;

 – умение делать обобщения, выводы, практические рекомен-
дации.

Работа над рефератом включает в себя несколько ступеней:
1. Выбор темы и изучение литературы по теме. Темы рефе-

ратов представлены в первом разделе. Студент имеет право самосто-
ятельно выбрать одну из них либо предложить свою, предварительно 
согласовав ее с преподавателем. Преподаватель консультирует студен-
та в процессе подготовки реферата. Важную роль в работе над рефе-
ратом играет подбор и изучение литературы по избранной теме. Осно-
вой поиска могут стать списки литературы, предложенные преподава-
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телем на лекциях, в планах лекционных и семинарских занятий, а так-
же в учебниках, где, как правило, указываются наиболее значительные 
источники по каждой теме.

Когда необходимая литература найдена, начинайте ее читать. Чи-
тать учебную и научную литературу намного сложнее, чем литератур-
ные произведения. Поэтому говорят не просто о чтении литературы, 
а о ее изучении. Такое чтение требует специальных умений и навыков 
(выделение главной мысли автора, анализ приводимых им документов, 
формулирование выводов и т.д.).

2. Определение структуры работы, написание сочинения. 
Структура реферата включает в себя следующие основные элементы 
в порядке их расположения: а) титульный лист; б) оглавление; в) вве-
дение (в котором обосновывается выбор темы, формулируются цели 
и задачи работы, приводятся сведения, необходимые для понима-
ния основного содержания, дается анализ источников и литературы);  
г) главы основной части (посвященные собственно раскрытию темы); 
д) заключение (где дается обобщение изложенного материала, под-
черкивается значение проделанной работы, формулируются выводы);  
е) список источников и литературы; ж) приложения. Объем реферата – 
20–25 стр. в печатном виде и 20–30 стр. в рукописном виде.

3. Оформление реферата. Студенческая исследовательская 
работа должна соответствовать основным требованиям техническо-
го характера. В первую очередь должен быть правильно оформлен ти-
тульный лист реферата. Образец его оформления схож с тем, который 
указан в приложении А.

Показателем научной культуры студента, его профессионализ-
ма является правильное оформление ссылок на использованную ли-
тературу. Ссылки могут быть внутритекстовые, подстрочные, затек-
стовые. Внутритекстовые – помещаются в строке основного текста 
и заключаются в круглые скобки. Подстрочные ссылки располагают-
ся непосредственно под основным текстом внизу каждой страницы. 
Затекстовая ссылка располагается за текстом (в конце отдельной гла-
вы или всей работы) под заглавием «Примечание». При этом в тексте 
указывается только цифра, под которой в разделе «Примечание» нахо-
дится ссылка.

Реферат может быть оформлен в печатном или рукописном виде. 
Все страницы, кроме титульного листа, должны быть пронумерованы. 
Машинописный вид оформляется следующим образом: размер шриф-
та 14, интервал одинарный, поля – со всех сторон по 20 мм. Для руко-
писного вида: интервал – одна строка, слева поле – 20 мм.
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Список использованной литературы оформляется в соответствии 
с приложением В и сдается преподавателю на проверку, основной фор-
мой которой является защита. Могут применяться и другие формы, на-
пример, сдача рефератов в форме устного доклада на семинаре или сту-
денческой конференции. Опыт работы над рефератом поможет студен-
ту в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности.

2.7 Методические рекомендации для подготовки 
аналитического или историографического обзора

Изучение истории в вузе отличается от школьного курса и име-
ет по сравнению с ним две существенные особенности. Во-первых, оно 
предполагает другой, более глубокий уровень постижения материала: 
если средняя школа обучает в основном знанию исторических фактов, 
то высшая школа учит их анализировать. Во-вторых, в высшем учебном 
заведении активно прививаются навыки научного исследования. Форма-
ми самостоятельной работы студентов, совмещающими в себе оба эти 
принципа, и являются аналитический и историографический обзоры.

Аналитический обзор. По форме он представляет обычный рефе-
рат с присущей ему внутренней структурой (введение, основная часть, 
заключение и список использованных источников), но по содержанию 
предполагает тщательное изучение какой-либо серьезной проблемы. 
Это в свою очередь требует от студентов очень высокого уровня аб-
страктного, теоретического мышления, поскольку здесь в основе ум-
ственной деятельности лежит использование такого метода научного 
исследования, как анализ. Наиболее часто данный метод приходится 
использовать при сравнении схожих между собой событий и явлений, 
так как для выявления общих черт и характеристик сначала необходи-
мо раскрыть внутреннюю структуру каждого из них. Таким образом, 
сопоставляются правления различных выдающихся правителей, ре-
формы, революции, войны и т.д.

Историографический обзор сходен по основным параметрам 
с аналитическим. Он предполагает рассмотрение имеющихся точек зре-
ния историков на ту или иную проблему и изложение их взглядов в си-
стематизированном порядке. Для этого сначала выявляется и анализиру-
ется вся совокупность исследований по данной теме, а затем основное 
содержание мнений упорядочивается определенным образом. Можно 
предложить несколько принципов построения излагаемого материала.

Во-первых, порядок может быть хронологическим, когда взгля-
ды и теории ученых относительно чего-либо описываются по мере 
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их появления. Чаще всего эти взгляды являются однотипными какое-
то определенное время после завершения события, поэтому их делят 
на этапы.

Вторым, но близким к этому, оказывается вариант, при котором 
рассматривается цельный период развития историографии с присущи-
ми ему особенностями и характеристикой. К примеру, в журнале «От-
ечественная история» (№ 5, 1996) опубликована статья Ю. Н. Афана-
сьева «Феномен советской историографии», в которой предпринимает-
ся попытка кратко ответить на вопрос: что собой представляла истори-
ография советского времени.

В-третьих, сходные позиции авторов могут группироваться 
по какому-то общему основанию. Так, например, принято делить исто-
риков, изучавших влияние монголо-татарского ига в русской истории 
на три группы: тех, кто такое влияние считал отрицательным, тех, кто 
влияние оценивал как незначительное и тех, кто иго считал позитив-
ным явлением в нашем прошлом. Можно предложить любой критерий 
для разделения позиций ученых на отдельные группы, пояснив в дан-
ном случае свой выбор.

Все перечисленные способы построения материала могут комби-
нироваться. Вне зависимости от выбранного способа историографиче-
ский обзор должен иметь логику, а в конце сделаны выводы. Пример-
ный список тем для обзоров указывается в конце методических посо-
бий по дисциплине. Возможен вариант, когда студент предлагает свою, 
заинтересовавшую его тему. В таком случае он предварительно согла-
совывает ее с преподавателем и начинает работать над ней лишь после 
его одобрения.

Обзоры выполняются в письменном виде и включают в себя вве-
дение с постановкой актуальности, описанием целей и задач; основ-
ную часть, где раскрывается тема (желательно дробление содержания 
на несколько глав); заключение, в котором подводятся итоги и делают-
ся выводы; список использованных источников и литературы. Объем 
обзора – 20–25 стр. в печатном виде и 20–30 стр. – в рукописном. Ти-
тульный лист оформляется так же, как для реферата.

2.8 Методические рекомендации  
для выполнения исторического исследования

От учебной работы историческое исследование отличает получе-
ние нового знания. Студенческие исследования выявляют ценные ис-
точники информации, которые ложатся в основу научных трудов по со-
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временной аграрной истории нашей республики и сопредельных ре-
гионов. Поэтому участвующие в этой работе студенты должны к ней 
отнестись со всей ответственностью и провести ее по всем правилам 
исторической науки, к которым относятся: постановка цели и опреде-
ление задач, использование разнообразного круга источников, провер-
ка их объективности, связное и логичное построение текста, подведе-
ние результатов и выводов.

Каждый студент I курса Удмуртского ГАУ может внести свой 
вклад в развитие исторической науки Удмуртии, изучив недавнее про-
шлое деревни, села, района (хозяйства, предприятия), где проживает 
(работает) он сам, его семья или родственники, а затем представить ре-
зультаты своего труда в оформленном виде.

Возможными темами исследования могут быть следующие:
а) «История моей деревни (хозяйства, предприятия)»;
б) «История моей семьи»;
в) «Великая Отечественная война в истории моей семьи».
Можно предложить другую тему, по которой имеются наработки. 

В таком случае ее необходимо согласовать с преподавателем.
Ниже приведем алгоритм действий, если выбрана первая тема. 

Сначала необходимо с формальной стороны описать объект исследо-
вания, о котором пойдет речь. Если это хозяйство, то нужно указать 
название, район, занимаемую площадь, географическое расположе-
ние, количество работников и др. Затем следует описать первоначаль-
ное положение хозяйства: материально-техническую базу, финансо-
вое состояние, выполнение плановых показателей, кто возглавлял, ка-
ким он был руководителем и как к нему относились, кадровый состав, 
что было сделано, настроения людей и т.д.

Это будет та база, та точка отсчета, от которой надо будет дви-
гаться к нашим дням, поэтапно прослеживая изменения в описанных 
характеристиках: сталинский период, каким было состояние и разви-
тие в хрущевское время, как проявился «застой», что дала перестройка 
1985–1991 гг., как хозяйство пережило радикальное реформирование 
1990-х гг., что происходит сейчас, и какую роль сыграли националь-
ный проект «Развитие АПК», другие государственные программы под-
держки сельского хозяйства.

Необходимо проследить изменения организационно-правовой 
структуры, финансового положения, состояние материально-
технической базы, динамику численности работающих и их качествен-
ный состав, земельный вопрос, проблемы и перспективы развития 
и др. Обязательно осуществлять привязку к датам: когда именно слу-
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чилось то-то и то-то. При всем этом надо найти причины тех или иных 
явлений, а также нынешнего состояния.

Если речь пойдет о деревне, то в целом алгоритм будет тот же, 
но часть параметров будет несколько иной: демографические показате-
ли, динамика численности, миграции, межнациональный состав и от-
ношения, род занятий, материальное благосостояние жителей и досуг, 
что было построено или разрушено, новые социальные явления типа рас-
слоения, фермерства, предпринимательства, батрачества, пьянства и т.д.

Поскольку речь пойдет о современной истории, основным источ-
ником будут, скорее всего, устные – то есть воспоминания. При этом 
количество опрашиваемых должно быть максимальным, чтобы избе-
жать искажения представлений о прошлом. Их необходимо сверять 
с другими; наиболее выразительные, показательные воспоминания 
необходимо непременно цитировать с указанием фамилии, имени, от-
чества, занимаемой должности и возраста на тот момент. Чаще всего 
необходимым объемом информации располагают люди, занимавшие 
или занимающие определенные должности, поэтому целесообразнее 
в первую очередь обращаться к ним. Чтобы вызвать откровенность, 
обеспечив объективность источника, надо сразу обозначить цель рас-
спросов – развитие исторической науки.

Вторым по значимости источником будут письменные, напри-
мер, делопроизводственная документация. В этом случае необходимо 
обязательно указать источник с подробной его характеристикой. Все 
источники и ссылки на них поместите в конце задания.

В целом в проводимом исследовании необходимо проследить 
произошедшие изменения, а также указать проблемы, стоящие в на-
стоящий момент перед тем предприятием АПК, той деревней, где ра-
ботает или живет студент (его родственники).
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РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1 Варианты контрольных работ

Вариант 0
1. Историки о золотоордынском иге на Руси.
2. Проследите эволюцию экономики нашей страны, начиная 

с Киевской Руси и до начала ХХI века. Сделайте выводы о причинах из-
менений на каждом этапе ее развития.

3. Сравните основные направления общественного движения 
России XIX века (декабристы, западники и славянофилы, народники, 
социал-демократы): выделите общее и особенное, сделайте выводы.

4. Покажите примерами, как события мировой истории повлияли 
на экономическое развитие нашей страны.

Вариант 1
1. Историки об образовании древнерусского государства.
2. Проследите эволюцию социального строя (появление новых 

категорий населения и исчезновение прежних) в нашей стране, начиная 
с Киевской Руси и заканчивая современной Россией. Сделайте выводы 
о причинах изменений.

3. Сравните две войны, которые вела Россия (на выбор). Пара-
метры для сравнения – причины, состав участников, ход, положение 
в стране, итоги. Сделайте выводы.

4. Покажите примерами, как события мировой истории оказали вли-
яние на развитие общественного движения России в XIX – начале ХХ века.

Вариант 2
1. Историки о причинах, содержании и последствиях распада 

СССР.
2. Сравните сборники законов в нашей стране («Русская прав-

да», Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное уложение 1649 г., Свод зако-
нов Российской империи 1832 г.). Сделайте выводы об эволюции зако-
нодательства в дореволюционный период.

3. Укажите общие и особенные причины распада Российской им-
перии в 1917 г. и СССР в 1991 г.

4. Покажите примерами, как события мировой истории оказали 
влияние на модернизацию СССР конца 1920-х – 1930-х гг.
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Вариант 3
1. Смутное время в оценках историков.
2. Назовите важнейшие изобретения, которые были сделаны 

в нашей стране.
3. Сравните три российские революции (1905–1907 гг., Фев-

ральская революция 1917 г., Октябрьская революция 1917 г.): выделите 
сходства и отличия. Параметры для сравнения – причины революций, 
задачи, их характер, участники, ход событий, результаты.

4. Какие отечественные изобретения оказались не востребова-
ны в нашей стране, но внедрены за рубежом?

Вариант 4
1. Историки о петровских реформах.
2. Проследите эволюцию роли религии в нашей стране, начиная 

с Киевской Руси и до современной России. Сделайте выводы о причи-
нах изменений на каждом этапе развития.

3. Покажите достоинства и недостатки советского строя, соз-
данного большевиками (с 1917 г. до 1991 г.).

4. Покажите примерами, как события мировой истории оказали 
влияние на образование и развитие СССР.

Вариант 5
1. Историки об опричнине Ивана Грозного.
1. Проследите развитие культуры (образование, наука, искус-

ство) в нашей стране, начиная с Киевской Руси и заканчивая современ-
ной Россией. Сделайте выводы о причинах изменений на каждом эта-
пе развития.

1. Сравните две отечественные реформы (на выбор). Параме-
тры для сравнения – причины, цели, реализация, результаты.

1. Укажите, как события мировой истории оказали влияние 
на эволюцию культуры в нашей стране.

Вариант 6
1. Историки о правлении Екатерины II.
2. Проследите эволюцию органов власти в нашей стране, начи-

ная с Киевской Руси и заканчивая современной Россией. Сделайте вы-
воды о причинах изменений на каждом этапе развития.

3. Крепостное право в России: причины и этапы закрепощения, 
развитие крепостничества. Причины и последствия отмены крепост-
ного права.
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4. Покажите примерами, как события мировой истории оказали 
влияние на установление, развитие и отмену крепостного права.

Вариант 7
1. Историки о причинах, содержании и последствиях Октябрь-

ской революции 1917 года.
2. Проследите эволюцию социального протеста (восстания, рево-

люции) в нашей стране, начиная с Киевской Руси и до современной Рос-
сии (причины, идеи, движущие силы, последствия). Сделайте выводы.

3. Сравните три типа княжеств (Новгородское, Галицко-
Волынское, Владимиро-Суздальское) в период раздробленности на Руси: 
выделите сходства и различия. Параметры для сравнения – географиче-
ское положение, природно-климатические условия, экономическое раз-
витие, общественное устройство, система управления. Сделайте выводы 
о влиянии особенностей на развитие каждого из типов княжеств.

4. В чем отличия между Второй мировой войной и Великой Оте-
чественной войной?

Вариант 8
1. Историки о Великой Отечественной войны: отличия оценок 

причин, содержания, итогов войны между отечественными и зарубеж-
ными историками.

2. Проследите эволюцию государственной идеологии в нашей стра-
не. Какие идеи определяли развитие страны на каждом этапе ее развития?

3. Сравните две аграрные реформы России (на выбор). Параме-
тры для сравнения – причины, цели, реализация, результаты.

4. Покажите примерами, как события мировой истории привели 
к изменениям в курсе советских руководителей во внутренней и внеш-
ней политике.

Вариант 9
1. Историки о Гражданской войне 1918–1920 гг.
2. Проследите эволюцию советского строя, созданного больше-

виками (1917–1991 гг.). Какие изменения были внесены при каждом ру-
ководителе страны в культуру, структуру управления, экономику, внеш-
нюю и внутреннюю политику.

3. Раскройте взаимосвязь между индустриализацией и коллекти-
визацией в СССР конца 1920-х – 1930-х гг.

4. Покажите примерами, как события мировой истории оказали 
влияние на эволюцию роли религии в нашей стране.
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3.2 Рекомендации  
к выполнению контрольной работы

Студенты заочной формы обучения бóльшую часть учебно-
го материала по истории изучают самостоятельно. Это определяется 
как спецификой заочной формы обучения, так и тем, что процесс об-
учения в вузе все больше включает в себя самостоятельную, близкую 
к исследовательской, деятельность студентов. Научиться работать са-
мостоятельно – это не только активно, творчески подходить к изуче-
нию какой-либо проблемы, разбираться в актуальных вопросах науки, 
но и приобрести навыки постоянного, систематического пополнения 
и обновления своих знаний в практической деятельности.

Поскольку изучение дисциплины «История России» студентами 
заочной формы обучения происходит в основном самостоятельно, глав-
ное место отводится такой форме учебного процесса, как контрольная 
работа. Она представляет собой самостоятельные и законченные отве-
ты по конкретным историческим проблемам на задания одного из де-
сяти представленных вариантов. Студент выполняет контрольную ра-
боту в форме ответов на задания того варианта, который соответству-
ет последней цифре индивидуального шифра (студенческого билета). 
Ответы выполняются на основе нескольких печатных или электрон-
ных источников (статей, монографий, учебных пособий и т.п.), ссыл-
ка на которые обязательна. Их поиск происходит в основном самосто-
ятельно. Если использовались материалы из сети Интернет, необходи-
мо указывать не только его адрес, но и название текста с фамилией  
автора. В случае затруднений с обнаружением литературы или вы-
полнением контрольной работы необходимо обращаться к препода-
вателю. Сделать это можно, придя на консультацию (расписание кон-
сультаций – на стенде кафедры и на информационном портале на сай-
те университета).

Каждый вариант состоит из четырех заданий, разбитых по опре-
деленному принципу. Первое задание является историографическим 
и требует рассмотреть точки зрения некоторых историков (не менее 
трех) на проблему и сравнить их. 2-е и 3-е задания требуют всесто-
роннего анализа проблем, названных в варианте контрольной. Для вы-
полнения некоторых из них необходимо сравнение периодов, регио-
нов, событий и выявление их особенностей. В случае указания в за-
дании сравнительных параметров желательно оформление большей  
части ответов в табличной форме по перечисленным критериям. Ответ 
на 4-е задание потребует знания всеобщей истории. Здесь нужно при-



44

вести несколько примеров (желательно три-четыре) тех мировых со-
бытий и процессов, которые повлияли на развитие нашей страны. Из-
ложение материала должно быть логичным и последовательным. Обя-
зательно наличие выводов, которые должны следовать в рукописном 
виде после ответа на каждое задание.

Контрольная работа в целом будет считаться выполненной, если 
даны полные и правильные ответы на все задания, в конце указан спи-
сок использованной литературы и Интернет-источников, и она соот-
ветствует всем требованиям к ее оформлению (указаны в следующем 
разделе методических указаний).

3.3 Требования к оформлению  
и сдаче контрольной работы

Контрольная работа должна быть оформлена в машинописном 
или рукописном виде. Оба вида обязаны иметь титульный лист. Обра-
зец его оформления дан в приложении А.

Страницы, кроме первой, должны быть пронумерованы. На второй 
странице обязательно указывается содержание, т.е. названия всех заданий.

Машинописный вид оформляется следующим образом: размер 
шрифта 14, интервал одинарный, поля – со всех сторон по 20 мм.

Объем контрольной работы – 20–30 страниц, выходить за преде-
лы указанного количества нежелательно.

Показателем профессионализма студента является оформление 
ссылок на использованную литературу. Ссылки могут быть внутритек-
стовыми, подстрочными и затекстовыми.

В конце контрольной работы обязателен список использован-
ной литературы в количестве не менее 5, каждое из которых – не ранее 
1991 года издания (за исключением произведений классиков). Для ис-
пользованных Интернет-источников необходимо указание не только 
сайта, но и фамилий авторов использованных текстов с названиями 
статей, книг.

Выполненная контрольная работа сдается старшему лаборан-
ту кафедры социально-гуманитарных дисциплин (2-й учебный кор-
пус, каб. 320), желательно в самом начале сессии. Контрольная ра-
бота, оформленная с нарушением вышеперечисленных требований,  
может быть не зарегистрирована.

Контрольные работы должны получить отметку «зачтено». Рабо-
ты, имеющие серьезные недоработки, ошибки и отметку «незачтено», 
необходимо доработать с учетом замечаний преподавателя.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. История как наука.
2. Российская история как часть мировой истории.
3. Народы и политические образования на территории совре-

менной России в древности. Восточные славяне в древности.
4. Образование государства Русь. Норманнская и антинорманн-

ская теории.
5. Русь в IX–X вв. Деятельность первых киевских князей.
6. Принятие христианства и его значение.
7. Русь в XI – начале XII века. Расцвет Руси.
8. Русские земли в середине XII – начале XIII века. Начало раз-

дробленности Руси.
9. Нашествие Батыя на Русь. Система зависимости русских кня-

жеств от ордынских ханов.
10. Александр Невский и противостояние экспансии с Запада 

(Невская битва, Ледовое побоище).
11. Формирование единого Русского государства в XV веке.
12. Древнерусская культура.
13. Органы власти и управления в Московском государстве.
14. Основные категории населения Московского государства.
15. Эпоха Ивана IV Грозного.
16. Смутное время.
17. Россия в XVII веке после Смуты.
18. Культура России в XVI–XVII вв.
19. Реформы Петра I.
20. Дворцовые перевороты второй четверти XVIII века.
21. Эпоха Екатерины II.
22. Культура России в XVIII вв.
23. Россия в первой четверти XIX века при Александре I.
24. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы россий-

ской армии в 1813–1814 гг.
25. Движение декабристов.
26. Россия второй четверти XIX века. Николай I.
27. Отмена крепостного права и ее последствия.
28. Великие реформы 60–70-х гг. XIX века.
29. Общественное движение России во II половине XIX века.
30. Контрреформы Александра III.
31. Экономическое развитие России во II половине XIX века.
32. Первая российская революция 1905–1907 гг.
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33. Столыпинская аграрная реформа.
34. Политические партии начала XX века.
35. Первый опыт российского парламентаризма: деятельность I–

IV Государственных дум.
36. Первая мировая война и Россия.
37. Культура России в XIX – начале XX века.
38. Февральская революция 1917 г. Россия от Февраля к Октябрю.
39. Октябрьская революция 1917 г. Первые преобразования со-

ветской власти (осень 1917 г. – весна 1918 г.).
40. Гражданская война. Политика «военного коммунизма».
41. НЭП.
42. Образование СССР.
43. Политическая борьба в СССР в 1920-е гг.
44. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.
45. Индустриализация.
46. Коллективизация.
47. Культурные преобразования в 20–30-е гг. ХХ века.
48. Внутриполитическое развитие СССР в 1930-е гг.
49. СССР накануне Великой Отечественной войны.
50. Великая Отечественная война.
51. Проблемы послевоенного развития СССР (1945–1953 гг.). На-

чало «холодной войны».
52. Реформы Н. С. Хрущева (1953–1964 гг.).
53. Правление Л. И. Брежнева.
54. Перестройка 1985–1991 гг.
55. Россия в 1990-е гг.
56. Россия в начале XXI века.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Образец оформления титульного листа  
контрольной работы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ РОССИИ

______________________________________
(Тема)

Проверил: ________________
Выполнил: студент 1 курса
профиль _________________
Ф.И.О. ___________________
шифр ____________________

Ижевск 20__



50

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Список часто употребляемых сокращений в истории

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет.
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия
ГКО – Государственный комитет обороны.
ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положе-

нию.
КГБ – Комитет государственной безопасности.
Коминтерн – Коммунистический интернационал.
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза.
МТС – машинно-тракторная станция.
НАТО – Организация североатлантического договора.
ОВД – Организация Варшавского договора.
ООН – Организация объединенных наций.
РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков).
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия.
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистиче-

ская Республика.
СВО – Специальная военная операция.
СНК – Совет народных комиссаров (Совнарком).
СССР – Союз Советских Социалистических Республик.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Образец оформления списка литературы

Книги:
Паршев, А. Почему Россия не Америка / А. Паршев. – М. : 

Астрель, 2007. – 352 с.
Статьи из журнала:
Милов, Л. В. Природно-климатический фактор и менталитет рус-

ского крестьянства / Л. В. Милов // Общественные науки и современ-
ность. – 1995. – № 1.

Электронные ресурсы:
Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.kara-murza.ru/Books.htm.
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