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Методические указания для практических занятий по дисциплине «История» 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО, предназначены для 

студентов, обучающихся по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
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Пояснительная записка 

Данные методические указания предназначаются для оказания помощи 

студентам в выполнении практических работ по учебной дисциплине «История». 

Цель практических занятий - помочь обучающихся в усвоении вопросов теории, в 

приобретении ими необходимых навыков для самостоятельного изучения 

первоисточников, нормативных актов, учебной литературы, в ознакомлении с 

монографиями и другими научными работами по дисциплине.  

         В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения;  

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, 

выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 



Практическое занятие №1 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Тема 3.2. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть: 
В Средние века в Западной Европе огромную роль играла церковная организация во 

главе с папой римским. 

Первоначально большинство христиан не признавали над собой власть епископа 

Рима — папы. Большим влиянием обладал епископ Константинополя — патриарх, 

ему подчинялись и папы. Сам Рим после завоеваний Юстиниана находился под 

властью Византии. 

Однако в конце VI в. эта власть ослабла. Императоры, занятые отражением натиска 

арабов и славян, не могли помогать Риму в его борьбе с лангобардами. В 590 г. 

папой римским стал Григорий I, умелый и мудрый правитель. Он остановил натиск 

лангобардов и сумел обеспечить Рим всем необходимым. Григорий, прозванный 

Великим, завоевал громадный авторитет. В большинстве стран Западной Европы 

церковь стала подчиняться папе римскому. Позже, в 754 г., возникло Папское 

государство. 

Вопросы и задания: 

1. Организация католической церкви. 

2. Клюнийская реформа. Монашеские ордена. 

3. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. 

4. Священной Римской империей 

5. Крестовые походы. Духовно-рыцарские ордена 

6. Ереси и борьба с ними церкви. 

7. Упадок папства. 

 

Практическое занятие №2 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Тема 3.3. Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая 

культура 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть: 

Периодизация истории средних веков. История средних веков делится на три 

больших периода: 1) с конца V до середины XI в.: переход к новому феодальному 

строю; возникновение новых земельных отношений (с одной стороны — феодал как 

собственник земли, с другой — зависимые от него крестьяне);распространение 

влияния католической церкви в Западной Европе; зарождение и распространение 

ислама на Востоке;2) с середины XI до конца XV в.:утверждение феодального 

способа производства; развитие средневековых городов с признаками цехового 

ремесленничества;освобождение городов от господства феодалов;возникновение так 

называемых вольных городов и городов-республик, а также крупных 

централизованных государств; повышение авторитета королевской власти; 

http://vsemirnaya-istoriya.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=11&Itemid=17


 формирование классово-иерархической системы; крестовые походы;усиление 

разделения труда;бурное развитие торговли;постепенный отказ от натурального 

хозяйства;с конца XV до середины XVII в.:культурный расцвет — эпоха 

Возрождения;зарождение первичного капитала;время крупных географических 

открытий;религиозная Реформация в Европе;крестьянские войны и национально-

освободительное движение. 

Вопросы и задания: 

1. Как представлена периодизация истории Средних веков?  

2. Как выглядела политическая карта Европы в раннее Средневековье (конец V—

середина ХI в.)?  

3. Как проходили завоевания Карла Великого? В чем причины распада империи 

Карла Великого?  

4. Как возникла Византийская империя? Каковы черты Византия в эпоху расцвета?  

5. В чем уникальность Франции в IХ—ХI?  

6. В чем специфика Италия в IХ—ХI вв.?  

7. Что представляла собой Германия в IХ—ХI вв.?  

8. В чем заключена специфика Англии в IХ—ХI вв?  

9. Что представляли собой образование и культура в раннее Средневековье?  

 

Практическое занятие №3 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 4.1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть: 

Одним из крупнейших государств европейского Средневековья в IХ – ХII  

вв.  стала  Киевская  Русь (Древнерусское  государство).  В  российской  

исторической  литературе  преобладают  два  различных  взгляда  образование 

государства у восточных славян. Норманнская  теория.  Авторы:  Шлёцер,  Байер,  

Миллер – немецкие ученые-историки XVIII в. Их точку зрения поддерживали 

выдающиеся русские историки XIX в.: Карамзин, Погодин, Соловьев.  

Антинорманская  теория.  Авторы:  М.В.  Ломоносов,  историки  и публицисты XIX 

в Особенности социально-экономического строя Киевской Руси нашли отражение в 

Русской Правде. Этот документ действовал до ХV в. и состоял из отдельных форм 

Закона Русского, Древнейшей Правды или Правды Ярослава, Дополнения к Правде 

Ярослава (положения о сборщиках судебных штрафов и пр.), Правды Ярославичей 

(Правда Русской Земли, утвержденная сыновьями Ярослава  Мудрого),  Устава  

Владимира  Мономаха,  включавшего  Устав  о резах (процентах), Устав о закупках 

и др., Пространной Правды..   

Вопросы и задания 

1. Объединение  восточнославянских  земель  в  Древнерусское  государство.  

2. Роль варягов в создании русской государственности.  

3. Политический  и  экономический  строй  Древней  Руси.  Деятельность  

4. первых князей.  

5. Принятие  христианства  на  Руси.  Православная  церковь  в  системе  
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6. Древнерусского государства. 

 

Практическое занятие №4 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 4.3. Древнерусская культура 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть: 

Принятие христианства дало мощный толчок развитию культуры. XI в. — время 

рождения древнерусской литературы. Древнейшее из известных нам произведений 

"Слово о законе и благодати" (ок. сер.XI в.) будущего митрополита Илариона. 

Блестящим образцом светской литературы стало "Поучение Владимира Мономаха" 

(конец XI — начало XII в.) — рассказ о своей жизни мудрого государственного 

деятеля, боровшегося за единство Руси. Идея единения, преодоления княжеских 

междоусобиц во имя общерусских интересов пронизывает "Слово о полку Игореве" 

(ок. 1187 г.). Своеобразием отличается "Слово", или "Моление Даниила Заточника" 

(нач.XII в.), обедневшего мелкого феодала, который просит князя о милости, 

используя выразительные аллегории, остроумные присказки и пр. Важнейшую роль 

в русской литературе играло летописание: помимо погодных записей о важнейших 

событиях, в летописи входили поэтические легенды и предания: о призвании 

варягов, походе князя Олега на Царьград и пр. Самым значительным памятником 

является "Повесть временных лет", составленная ок. 1113 г. монахом Киево-

Печерского монастыря Нестором. По мере раздробления Руси летописание теряло 

общерусский характер, дробясь на летописи Владимиро-Суздальские, Галицко-

Волынские и пр. 

С принятием христианства получает развитие каменная, прежде всего церковная, 

архитектура. Из Византии в качестве образца был заимствован крестово-купольный 

тип храма (четыре свода, сгруппированные в центре храма, в плане давали 

крестообразную структуру), однако на Руси он получил свое развитие. Так, самый 

грандиозный архитектурный памятник Киевской Руси — 13-купольный Софийский 

собор в Киеве (ок. 1037 г.)  

В период расцвета Киевской Руси первое место принадлежало монументальной 

живописи — мозаике и фреске. В киевской Софии мозаики покрывали купол 

(Христос Вседержитель) и алтарь (Богоматерь Оранта, т.е. молящаяся); остальная 

часть храма была покрыта фресками — сцены из жизни Христа, изображения 

проповедников и пр., а также светские сюжеты: групповые портреты Ярослава 

Мудрого с семьей, эпизоды придворной жизни. Из более поздних образцов 

монументальной живописи наиболее известны фрески церкви Спаса-Нередицы и 

Дмитриевского собора. Оригинальные русские произведения иконописи известны 

лишь с XII в.; большую известность приобрела в это время новгородская школа 

("Спас Нерукотворный", "Успение", "Ангел Златые Власы"). 

Вопросы и задания 

1. Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. 

2. Характеристика памятников литературы, зодчества Древней Руси. 

3.  Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси для 



современного общества. 

 

Практическое занятие №5 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 4.4. Монгольское завоевание и его последствия 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть: 

 В начале 13 века нашей эры в бескрайних азиатских степях возникла 

могущественная империя монголов под предводительством воинственного 

полководца, умного и коварного политика Чингисхана. Он создал из разрозненных 

племен могучую армию со строжайшей дисциплиной (за малейшую провинность — 

смертная казнь). Войско Чингисхана покорило Китай, откуда монголы получили 

самые современные стенобитные орудия. Это очень им помогло при завоевании 

Средней Азии, Кавказа и Руси.  

      Русь накануне татаро-монгольского вторжения, была раздроблена на мелкие 

княжества. Многочисленные князья враждовали, и не было вождя, подобного 

Владимиру Мономаху, который мог бы объединить все силы русских земель. 

Разведывательный отряд монголов подошел к границе Руси. Дружины южнорусских 

князей и половцев, в чьи земли вторглись монголы, объединились, чтобы дать бой. 

Но битва на реке Калке в мае 1223 года закончилась их сокрушительным 

поражением, главной причиной которого стал разлад в действиях русских князей. 

Почти все войско погибло. Монголы, измотанные долгим походом, решили не идти 

в глубь русской земли, а отошли назад в степи.  

       После смерти Чингисхана его дети и внуки разделили завоеванные земли на 

части (улусы). Внуку Чингисхана Батыю досталась еще не завоеванная земля, 

лежавшая западнее владений монголов. В 1237 году огромное войско Батыя 

двинулось на Русь. Поход монголов был тщательно подготовлен, а русские князья, 

надеясь отбиться в одиночку, не хотели помогать друг другу. Войско Батыя 

составляло около 150 тыс человек. Под ударами монгольских отрядов пала Рязань. 

Русские былинные богатыри — такие, как рязанский воевода ЕвпатийКоловрат — 

героически погибали, но не могли остановить воинственного хана. Батый двинулся 

дальше, на Владимир, а по пути разорил Коломну и Москву. Один за другим гибли 

русские города: Суздаль, Владимир, Ростов, Углич, Ярославль, Тверь и др. Дружина 

великого владимирского князя Юрия Всеволодовича (сына Всеволода Большое 

гнездо) отступила в Заволжье, чтобы собрать силы для отпора захватчиков. Но в 

марте 1238 года русские были разбиты в битве на реке Сить, а сам князь пал 

смертью храбрых. Казалось, нет спасения от татарского меча и аркана.  

Батый не дошел всего сто верст до Новгорода Великого, из-за распутицы и падежа 

лошадей повернув назад. На обратном пути ожесточенное сопротивление оказал 

Козельск, который монголы прозвали «злым городом».  

    В декабре 1240 года в результате осады пал древний Киев. Некогда многолюдный 

город превратился в маленькое поселение. После незавершенного похода в 

Западную Европу до «последнего моря» (Атлантического океана) Батый повернул 

свое воинство в степь, где основал кочевое государство Золотую Орду. Монголо-



татарское иго разделило историю Руси на два времени — до и после нашествия.  

Вопросы и задания 

1. Изложение материала о причинах и последствиях монгольских завоеваний.  

2. Приведение примеров героической борьбы русского народа против 

завоевателей.  

3. Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище.  

4. Составление характеристики Александра Невского. 

 

 

Практическое занятие №6 

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству Тема 5.1. 

Россия в правление Ивана Грозного 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть: 

Иван Четвёртый был сыном князя Василия Третьего и Елены Глинской. После 

кончины отца, правления на себя взяла его мать (оно продолжалось пять лет), а 

затем вся власть перешла в руки семибоярщины.Детские годы будущего царя 

прошли в атмосфере постоянной борьбы между родами Оболенских, Шуйских, 

Бельских. Как утверждают исследователи жизни Грозного, именно сцены боярского 

насилия и своеволия способствовали развитию в Иване недоверия и 

подозрительности к людям. 

Самостоятельное правление Ивана Четвёртого началось шестнадцатого января 1547 

года, когда он принял титул царя, а уже спустя два года была образована партия 

реформ, которую возглавлял А. Адашев и которая получила название «Избранная 

рада». В неё входили такие царские приближённые как дьяк Висковатый, священник 

Сильвестр, митрополит Макарий и др. Именно с этого момента и начинается эпоха 

Ивана Грозного, которая была ознаменована небывалыми успехами, как во внешней, 

так и во внутренней политике. Вместе с Избранной радой Иван провёл ряд реформ, 

которые были направлены на централизацию государства, а на жёсткий характер 

данных реформ повлияло восстание в Москве в 1547 году, которое смогло показать 

царю, что власть его не является самодержавной. Во время первого созыва Земского 

собора (Великая Земская Дума) в 1550 году Иван Четвёртый показал боярам, что их 

власть миновала и теперь бразды правления в его руках. Главным плодом 

совещания явился обновлённый Судебник 1477 года, который был не только 

исправлен, но и дополнен различными грамотами и указами, улучшающими 

судебные порядки. Уже через год после Земского собора был созван Церковный 

собор, где зачитали «Царские вопросы», которые были разделены на сто глав. 

Церковная реформа Грозного касалась монастырского землевладения, и по ней 

запрещалось приобретать церквям новые земли, а также приписывалось вернуть 

земли, которые ранее передала монастырям Боярская дума. В 1553 году Иваном 

Грозным вводится на Руси печатное дело, которое становится новым ремеслом, 

возглавляемым Иваном Фёдоровым. Для того чтобы укрепить вооружённые силы 

организуется стрелецкое войско, сформированное из трёх тысяч стрельцов для 

личной царской охраны. Основным пунктом внешней политики Грозного было 

http://student-hist.ru/ivan-iv-grozniy/reformi-izbrannoy-radi/


тотальное сокрушение татарской силы. Уже в 1552 году была завоёвана Казань, а в 

56 году войско царя овладело Астраханью. Разгром этих городов положил конец 

трёхвековой власти татар в Поволжье. Иван Грозный скончался 19 марта 1584 года. 

Вопросы и задания 

1. Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине ХVI века, 

основных мероприятий и значения реформ 1550-х годов.  

2. Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной 

Сибири к России. Объяснение последствий Ливонской войны для Русского 

государства. 

 

 

Практическое занятие №7 

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.2. Смутное время начала XVII века 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть: 

Смутное время в истории России – это сложный период в истории страны. Он 

продлился в период с 1598 по 1613 гг. Страна на рубеже 16 – 17 веков перенесла 

жесточайший социально-экономический и политический кризис. Татарское 

нашествие, ливонская война, и внутренняя политика Ивана Грозного (опричнина) 

привели к максимальному усилению негативных тенденций и росту недовольства 

среди населения страны. Эти сложнейшие исторические обстоятельства стали 

причинами Смутного времени на Руси. Историки выделяют отдельные, наиболее 

значимые периоды Смутного времени. Первый период, начало Смуты, 

ознаменовался жестокой борьбой за престол множества претендентов. Сын Ивана 

Грозного Федор, унаследовавший власть, оказался слабым правителем. Фактически 

власть получил Борис Годунов, брат супруги царя. Именно его политика в итоге 

привела к недовольству народа. Начало Смуте было положено появлениям в 

Польше Григория Отрепьева, объявившего себя Лжедмитрием, чудесным образом 

спасшимся сыном Грозного. Не без поддержки поляков Лжедмитрий был признан 

довольно большой частью населения страны. Более того, в 1605 г. самозванец был 

поддержан Москвой и воеводами Руси. В июне того же года Лжедмитрий был 

признан царем. Но, его поддержка крепостничества вызвала бурное недовольство 

крестьян, а слишком самостоятельная политика привела к явному неудовольствию 

бояр. В результате Лжедмитрий 1 был убит 17 мая 1606 года. А на престол взошел 

Шуйский В.И. Однако власть его была ограничена. Так завершился этот этап смуты, 

который продлился с 1605 по 1606 гг. Второй период смуты начался с восстания под 

предводительством Болотникова И.И. Ополчение составили люди всех слоев. 

Участие в восстании принимали не только крестьяне, но и служилые казаки, 

холопы, землевладельцы, посадский люд. Но, в сражении под Москвой восставшие 

были разбиты, а Болотников схвачен и казнен. Заключительный, третий период 

Смуты – это время борьбы с интервентами. Народ России, наконец, смог 

объединиться для борьбы с захватчиками – поляками. В этот период война 

приобрела характер национальной. Ополчение Минина и Пожарского дошло до 

http://historykratko.com/reformy-ivana-groznogo
http://historykratko.com/boris-godunov
http://historykratko.com/kratkaya-biografiya-lzhedmitriya-1-i-2


Москвы только в августе 1612 г. Они смогли освободить Москву и изгнать поляков. 

Вот – все этапы Смутного времени.  Окончание Смутного времени ознаменовалось 

появлением на российском троне новой династии - Романовых. На Земском соборе 

21 февраля 1613 года царем был выбран Михаил Романов. 

Вопросы и задания 

1. Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного времени.  

2. Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, 

Василия Шуйского, Лжедмитрия II. 

3. Указание на исторической карте направлений походов отрядов под 

предводительством Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, Лжедмитрия II, 

направлений походов польских и шведских войск, движения отрядов Первого 

и Второго ополчений и др. 

4. Высказывание оценки деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. М. 

Пожарского 

 

 

Практическое занятие №7 

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 
Тема 5.3. Культура Руси конца XIII— XVII веков 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть 

Причина упадка – нашествие монголо-татар. Следствие: - гибель людей; - падение 

ремесла, исчезновение навыков изготовления; - на полвека прекратилось каменное 

строительство; - разрушены городские соборы; - сгорели литературные памятники. 

Устное народное творчество:  

- новые легенды: «Сказание о невидимом граде Китеже» ( призыв к борьбе против 

захватчиков) ;  - складывается жанр поэтических исторических песен, «Песня о 

ЩелканеДудентьевиче» ( рассказывает о восстании в Твери в 1327 г.) . Летописание. 

- используется бумага, а также пергамент и береста;  - вместо «устава» (квадратное 

письмо, очень точное) появляется «полуустав» (более свободное и беглое письмо) , 

с 15 в. появляется скоропись;  - центры летописания: Москва с 1325 г.  - в 1408 г. 

составлен общерусский летописный свод ( Троицкая летопись, погибшая в 

московском пожаре в 1812 г.) ; свод – это сложный текст, в котором были 

соединены в единое целое летописные записи, сделанные в разных политических 

центрах Руси. Появление сводов позволяет утверждать, что русские земли стали в 

определенной мере жить общей жизнью еще до их объединения в единое 

государство.- в 1479 г. создан Московский летописный свод ( идея этих двух сводов: 

общерусское единство, историческая роль Москвы в государственном объединении 

всех русских земель);- появление хронографов ( труды по Всемирной истории) : в 

1442 г. составлен первый хронограф Пахомием Логофетом. Городская культура: 

сильно влияние христианства при языческих пережитках. Появились еретики. Это 

свидетельствует о достаточно широком круге чтения еретиков, в который входили 

не только тексты Писания, но и постановления церковных соборов. Стригольники: в 

1375 г. основатель ереси дьякон Карп был казнен с двумя товарищами по приговору 



новгородского веча. Архитектура: - возобновление каменного строительства в 

Новгороде и Пскове ( церковь Федора Стратилата на Ручье 14 в. , церковь Спаса на 

Ильине улице 14 в. в Новгороде; церковь Василия на Горке в Пскове 15 в. .Черты: 

обилие украшений на стенах, общая нарядность, праздничность. - строительство 

Московского кремля и его соборов: белокаменный при Дмитрии Донском, красный 

при Иване III.  - первые белокаменные постройки в Москве относятся к 14-15 вв. : 

Успенский собор, собор Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, 

Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, собор Андроникова монастыря в 

Москве продолжали традиции владимиро-суздальского белокаменного зодчества.  

Вопросы и задания 

1. Составление систематической таблицы о достижениях культуры Руси в XIII— 

XVII веках. 

2.  Подготовка описания выдающихся памятников культуры 

3. ХIII— XVII веков (в том числе связанных со своим регионом); характеристика 

их художественных достоинств, исторического значения и др. 

 

Практическое занятие №8 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках  

 Тема 6.2. Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха 

Просвещения 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть   

Просвещением в Европе называется идейное течение среди образованной части 

населения Европы во второй половине XVII - XVIII вв. Главными идеями 

Просвещения были:  

- Идея гуманизма, естественного права каждого человека на признание ценности его 

личности, на счастье. Личность ценна независимо от ее происхождения, народности, 

расы.  

- Осуждение социального неравенства людей, эксплуатации человека человеком. 

Антифеодальные настроения.  

- Идея перестройки общества на началах разума и науки. Разум для просветителей - 

это активное орудие преобразования, а не пассивное вместилище идеально 

правильных знаний, данных Богом, как рассматривали его классицисты.  

- Критика церкви, религиозных запретов и предрассудков, критический пересмотр 

общепринятых духовных и интеллектуальных ценностей.  

- Осуждение политической тирании.  

- Идея просвещенного абсолютизма - правители стран должны заботиться о 

развитии науки и образования среди населения («союз королей и философии»)  

Просвещение в литературе сделало бесценный вклад в развитие такого жанра, как 

роман. Жанры европейского философского романа и драмы основаны именно 

просветителями. В центре литературных произведений, написанных просветителями 

- образ интеллектуального героя, часто деятеля искусства или науки, который 

стремится реформировать мир или борется за достойное место в жизни. 

Произведения просветителей наполнены пропагандой чтения книг и образования. 



Герои выражают авторские идеи лучшего устройства общества. Авторы часто 

приводят объемные рассуждения своих персонажей, их переписку по поводу 

проблем экономики, эстетики, религии и церкви, политики, педагогики и др.  

Выдающиеся представители Просвещения в литературе: Вольтер, Шарль Луи де 

Монтескье, Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, Оливер Голдсмит, Михаил Ломоносов, 

Григорий2 Сковорода.  

К культурным ценностям эпохи Просвещения следует отнести быстрое 

распространение газет, начало издания журналов и энциклопедий, а также 

появление общественных клубов, где проходили дебаты по важным общественным 

вопросам. Это академии, научные общества, масонские ложи, кружки, светские и 

художественные салоны и кафе.  

Вопросы и задания 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных достижений и 

деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения 

 

Практическое занятие №10 

Раздел 7. Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царства к империи 

 Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть   

Больше всего Петра I занимала мысль о флоте и возможность торговых связей с 

Европой. Для претворения своих идей в жизнь он снарядил Великое посольство и 

посетил ряд европейских стран, где увидел, насколько Россия отстала в своем 

развитии.Это событие в жизни молодого царя положило начало его 

преобразовательской деятельности. Первые реформы Петра I были направлены на 

изменение внешних признаков русской жизни: он приказал сбривать бороды и 

велел одеваться в европейские одежды, внес музыку, табак, балы и другие 

новшества в жизнь московского общества, чем поверг его в шок.Указом от 20 

декабря 1699 г. Петр I утвердил летоисчисление от Рождества Христова и 

празднование нового года 1 января. Реформа государственного управления Петра 

I. Административные реформы Петра I. Областная (губернская) реформа Петра I. 

Городская реформа (1699-1720 гг.). Сословные реформы. Судебная реформа Петра 

I. Церковная реформа Петра I. Финансовые реформы Петра I. Итоги реформ Петра 

I. В России установлен режим абсолютизма. За годы своего царствования Петр 

создал государство с более совершенной системой управления, сильной армией и 

флотом, стабильной экономикой. Произошла централизация власти. Быстрое 

развитие внешней и внутренней торговли. Упразднение патриаршества, церковь 

потеряла свою самостоятельность и авторитет в обществе. Был достигнут 

огромный прогресс в области науки и культуры. Поставлена задача 

государственной важности – создание российского медицинского образования, а 

также положено начало российской хирургии. 

Вопросы и задания 

Представление характеристики реформ Петра I: 



1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной войны. 

 

Практическое занятие №11 

Раздел 7. Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царства к империи 

Тема 7.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть   

 В основе социально-экономического развития России лежала политика 

дальнейшего укрепления феодально-крепостнического уклада. Соборным 

уложением 1649 г. были отменены «урочные лета», установлен бессрочный сыск 

беглых крестьян и посадских людей. Это стало фактом окончательного 

закрепощения крестьян. Основой экономики аграрной России 17 в. становится 

барщина: работа крестьянина собственным инвентарем в хозяйстве феодала. 

Крестьяне были обязаны платить оброк или работать на барщине, т. е. находились в 

личной зависимости от феодала. 

В это время происходят изменения в правительственной политике: 

 1682 г. - отмена местничества, стершая грани между сословными группами и в 

итоге объединившая дворянство; 

 1649 г. - признание права наследственной передачи дворянского поместья при 

условии продолжения наследниками службы в государстве. Таким образом, 

были объединены две формы собственности - вотчина и поместье. 

 Происходит рост ремесленного производства, чему способствует 

значительное совершенствование техники и возникновение новых 

производств: литейного, оружейного, медного. Появилась новая форма 

производства - мануфактура. 

 Были внесены поправки в закон, стимулировавшие торговлю. Торговый устав 

1653 г. установил единую торговую пошлину и отменил внутренние поборы с 

купцов. С этой же целью в 1667 г. был принят Новгородский устав, давший 

дополнительные льготы во внутренней торговле. 

 Начинают складываться условия образования всероссийского рынка. 

Товарное производство и торговля становятся причиной возникновения и 

роста новых российских городов. К окончанию 17 в. Россия достигла высоких 

показателей в области производства и повышении жизненного уровня. 

Экономика России складывалась в противоречивых условиях борьбы феодально-

крепостнических устоев и зарождающейся буржуазии.В политической жизни 

происходит переход к абсолютизму (концентрации власти). В 1649 г. принимается 

кодекс законов Российского государства - Соборное уложение. Две его главы 

посвящены защите прав и престижа царской власти и царского двора. Идет 

постепенный процесс передачи власти в руки самодержавия. Падают престиж и 

роль Земских соборов, которые решали вопросы внешней политики, финансов и 

http://historynotes.ru/sobornoe-ulozhenie-1649-goda
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налогов.С наступлением экономической и политической стабильности отпала 

необходимость в поддержке самодержавия различными слоями общества. Боярство 

перестало представлять царскую власть и вместе с дворянством перешло на 

государскую службу.В местном самоуправлении происходит концентрация власти в 

руках воевод, заменивших представителей выборных органов - приказчиков, 

старост. Уездная власть оказывается под жестким контролем. 

Вопросы и задания 

1. Характеристика основных черт социально-экономического развития России в 

середине — второй половине XVIII века.  

2. Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах восстания под 

предводительством Е. И. Пугачева 

 

 

 

Практическое занятие №12 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей  

Тема. 11.1.  Революция 1905—1907 годов в России. Россия в период столыпинских 

реформ 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть  

Обострение противоречий внутри страны, и поражение в Русско-японской войне 

привели к серьезному политическому кризису. Власти оказались неспособны 

изменить ситуацию. Причины революции 1905 - 1907 гг.: нежелание высшей власти 

проводить либеральные реформы, проекты которых были подготовлены Витте, 

Святополком-Мирским и другими;отсутствие каких-либо прав и нищенское 

существование крестьянского населения, составлявшего более 70% населения 

страны (аграрный вопрос);отсутствие социальных гарантий и гражданских прав у 

рабочего класса, политика невмешательства государства в отношение 

предприниматель – рабочий (рабочий вопрос);политика 

насильственнойрусификации по отношению к нерусским народам, которые 

составляли в то время до 57% населения страны (национальный вопрос);неудачное 

развитие ситуации на русско-японском фронте. Итогом революции 1905 - 1907 гг., 

носившей буржуазно-демократический характер, стал ряд серьезных 

преобразований, таких, как формирование Государственной думы. Политические 

партии получили право действовать на законных основаниях. Улучшилось 

положение крестьян, поскольку были отменены выкупные платежи, так же, им было 

даровано право на свободное передвижение и выбор места жительства. Но, они не 

получили в собственность землю. Рабочие завоевали право легально образовывать 

профсоюзы, сократилась продолжительность рабочего дня на заводах и фабриках. 

Часть рабочих получила избирательные права. Национальная политика стала более 

мягкой. Однако, важнейшее значение революции 1905 – 1907 гг. заключается в 

изменении мировоззрения людей, что подготовило почву для дальнейших 

революционных преобразований в стране. 

Вопросы и задания 



1. Систематизация материала об основных событиях российской революции 

1905—1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших событиях. 

2. Раскрытие основных положений и итогов осуществления политической 

программы П. А. Столыпина, его аграрной реформы. 

 

Практическое занятие №13 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей  

Тема 11.2. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть  

Первая мировая война 1914 – 1918 гг. стала одним из наиболее кровопролитных и 

масштабных конфликтов в человеческой истории. Она началась 28 июля 1914 г. и 

завершилась 11 ноября 1918 г. В этом конфликте участвовало 38 государств. Если 

говорить о причинах Первой мировой войны кратко, то, с уверенностью можно 

утверждать, что спровоцировали этот конфликт серьезные экономические 

противоречия сложившихся в начала века союзов мировых держав. Так же, стоит 

отметить, что, вероятно, существовала возможность мирного урегулирования этих 

противоречий. Однако чувствуя возросшую мощь, Германия и Австро-Венгрия 

перешли к более решительным действиям. Участниками Первой мировой войны 

стали: 

 с одной стороны Четверной союз, в который входили Германия, Австро-

Венгрия, Болгария, Турция (Османская империя); 

 с другой блок Антанта, который составляли Россия, Франция, Англия и 

союзные страны (Италия, Румыния и многие другие). 

Начало Первой мировой войны было спровоцировано убийством наследника 

австрийского престола Эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жены членом 

сербской националистической террористической организации. Убийство, 

совершенное Гаврилой Принципом, спровоцировало конфликт Австрии с Сербией. 

Германия поддержала Австрию и вступила в войну.Необходимо отметить, что 

военные действия развивались не только на суше. Между блоками сильнейших 

мировых держав шло жестокое противостояние и на воде. Именно весной 1916 г. 

произошло одно из основных сражений Первой мировой войны на море–

Ютландское. В целом, в конце года доминирующим стал блок Антанта. 

Предложение Четверного союза о мире было отклонено.В ходе военной кампании 

1917 г. перевес сил в сторону Антанты еще более увеличился и к очевидным 

победителям присоединились США. Но ослабление экономик всех стран – 

участниц конфликта, а так же, рост революционной напряженности привел к 

уменьшению военной активности. Германское командование принимает решение о 

стратегической обороне на сухопутных фронтах, в то же время, сосредотачивая 

внимание на попытках вывести из войны Англию используя подводный флот. 

Зимой 1916 – 17 годов не было активных боевых действий и на Кавказе. Ситуация 

в России максимально обострилась. Фактически после октябрьских событий 

страна вышла из войны.1918 г. принес Антанте важнейшие победы, что привело к 

окончанию Первой мировой войны. После фактического выхода из войны России, 



Германии удалось ликвидировать восточный фронт. Ей был заключен мир с 

Румынией, Украиной, Россией. Условия Брестского мирного договора, 

заключенного между Россией и Германией в марте 1918 г. оказались для страны 

тяжелейшими, однако вскоре этот договор был аннулирован.В дальнейшем 

Германия оккупировала Прибалтику, Польшу и частично Белоруссию, после чего 

все свои силы бросила на Западный фронт. Но, благодаря техническому 

превосходству Антанты, немецкие войска потерпели поражение. После того, как 

Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария заключили мир со странами 

Антанты, Германия оказалась на грани катастрофы. В силу революционных 

событий император Вильгельм покидает свою страну. 11 ноября 1918 г. Германией 

подписывается акт о капитуляции.По итогам Первой мировой войны Германия 

должна была выплачивать репарации союзникам в течение 30 лет. Она утратила 

1/8 своей территории, а колонии отошли странам – победительницам. Берег Рейна 

на 15 лет оккупирован союзными войсками. Так же, Германии было запрещено 

иметь армию более 100 тыс. человек. На все виды вооружений были наложены 

жесткие ограничения. 

 

Вопросы и задания 

1. Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших 

сражений Первой мировой войны. 

2. Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах 

войны (в форме таблицы), раскрытие их взаимообусловленности. 

3. Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны 

 

 

Практическое занятие №14 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей  

Тема. 11.3. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Гражданская 

война в России 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть  

Поскольку революция 1905-1907 гг. не решила экономических, политических и 

классовых противоречий в стране, то она явилась предпосылкой февральской 

революции 1917 года. Участие царской России в первой мировой войне показало 

неспособность ее экономики на выполнение военных задач. Многие заводы 

прекратили свою работу, армия ощущала нехватку снаряжения, вооружения, 

продовольствия. Транспортная система страны абсолютно не приспособлена к 

военному положению, сельское хозяйство сдало свои позиции. Хозяйственные 

трудности увеличили внешний долг России до огромных размеров.Намереваясь 

извлечь из войны максимальные выгоды, русская буржуазия начала создавать союзы 

и комитеты по вопросам сырья, топлива, продовольствия и т.п. 

Верная принципу пролетарского интернационализма, большевистская партия 

вскрыла империалистический характер войны, которая велась в интересах 

эксплуататорских классов, ее захватническую, грабительскую сущность. Партия 
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стремилась направить недовольство масс в русло революционной борьбы за 

крушение самодержавия. 

В августе 1915 года образовался «Прогрессивный блок», который планировал 

заставить Николая II отречься от престола в пользу своего брата Михаила. Таким 

образом, оппозиционная буржуазия надеялась предупредить революцию и при этом 

сохранить монархию. Но такая схема не обеспечивала буржуазно-демократические 

преобразования в стране. 

Причинами февральской революции 1917 года явились антивоенные настроения, 

тяжелое положение рабочих и крестьян, политическое бесправие, спад авторитета 

самодержавной власти и ее неспособность провести реформы. 

Основные события февральской революции произошли стремительно. За несколько 

дней в Петрограде, Москве и других городах прошла волна забастовок с лозунгами 

«Долой царское правительство!», «Долой войну!». 25 февраля политическая стачка 

стала всеобщей. Расстрелы, аресты были не в состоянии остановить 

революционного натиска масс. Правительственные войска были приведены в 

боевую готовность, город Петроград был превращен в военный лагерь. 

26 февраля 1917 года стало началом февральской революции. 27 февраля на сторону 

рабочих перешли солдаты Павловского, Преображенского и Волынского полков. 

Это решило исход борьбы: 28 февраля правительство было низложено.Выдающееся 

значение февральской революции в том, что это была первая в истории народная 

революция эпохи империализма, которая завершилась победой.В ходе февральской 

революции 1917 года царь Николай II отрекся от престола. В России возникло 

двоевластие, что стало своеобразным итогом февральской революции 1917 года. С 

одной стороны Совет рабочих и солдатских депутатов как орган народной власти, с 

другой стороны Временное правительство – орган диктатуры буржуазии во главе с 

князем Г.Е. Львовым. В организационных вопросах буржуазия была более 

подготовлена к власти, но была не в силах установить единовластие. 

Временное правительство проводило антинародную, империалистическую 

политику: земельный вопрос не решался, заводы оставались в руках буржуазии, 

сельское хозяйство и промышленность испытывали крайнюю нужду, не хватало 

топлива для железнодорожного транспорта. Диктатура буржуазии только углубляла 

экономические и политические проблемы 

Вопросы и задания 

1. Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 

года. Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского 

Совета. 

2. Характеристика позиций основных политических партий и их лидеров в 

период весны—осени 1917 года 

 

 

 

Практическое занятие №15 

Раздел 13.Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Тема. 13.2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 



активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть  

Вторая мировая война стала самым кровопролитным и жестоким военным 

конфликтом за всю историю человечества и единственным, в котором применялось 

ядерное оружие. В ней принимало участие 61 государство. Даты начала и окончания 

этой войны 1 сентября 1939 года – 2 сентября 1945 года являются одними из 

наиболее значимых для всего цивилизованного мира.Причинами Второй мировой 

войны стали дисбаланс сил в мире и проблемы, спровоцированные итогами Первой 

мировой, в частности территориальные споры. 

Победившие в Первой мировой США, Англия и Франция заключили Версальский 

мирный договор на максимально не выгодных и унизительных для проигравших 

стран (Турции и Германии) условиях, что и спровоцировало рост напряженности в 

мире. В то же время, принятая в конце 1930-х годов Англией и Францией политика 

умиротворения агрессора, дала возможность Германии резко увеличить свой 

военный потенциал, что ускорило переход фашистов к активным военным 

действиям. 

Членами антигитлеровского блока являлись: СССР, США, Франция, Англия, Китай 

(Чан Кайши), Греция, Югославия, Мексика и т.д. Со стороны Германии во Второй 

мировой войне участвовали: Италия, Япония, Венгрия, Албания, Болгария, 

Финляндия, Китай (Ван Цзинвэй), Таиланд, Финляндия, Ирак и т.д. Многие 

государства - участники Второй мировой войны, не вели действий на фронтах, но 

помогали, поставляя продовольствие, медикаменты и иные необходимые ресурсы. 

Исследователи выделяют следующие основные этапы Второй мировой войны: 

 Первый этап с 1 сентября 1939 г. по 21 июня 1941 г. - Период европейского 

блицкрига Германии и союзников; 

 Второй этап 22 июня 1941 г. – примерно середина ноября 1942 г. - Нападение 

на СССР и последующий провал плана «Барбаросса»; 

 Третий этап вторая половина ноября 1942 г. – конец 1943 г. - Коренной 

перелом в войне и потеря Германией стратегической инициативы. В конце 

1943 г. на Тегеранской конференции, в которой принимали участие Сталин, 

Рузвельт и Черчилль, было принято решение об открытии второго фронта; 

 Четвертый этап продлился с конца 1943 г. по 9 мая 1945 г. Он ознаменовался 

взятием Берлина и безоговорочной капитуляцией Германии; 

 Пятый этап 10 мая 1945 – 2 сентября 1945 г. - В это время бои ведутся только 

в Юго-Восточной Азии и Дальнем Востоке. Соединенными Штатами впервые 

применено ядерное оружие. 

Начало Второй мировой войны пришлось на 1 сентября 1939 г. В этот день вермахт 

внезапно начал агрессию против Польши. Несмотря на ответное объявление войны 

Францией, Великобританией и некоторыми другими странами, реальная помощь 

Польше оказана не была. Уже 28 сентября Польша была захвачена. Мирный договор 

между Германией и СССР был заключен в тот же день. Получив, таким образом, 

надежный тыл, Германия начинает активную подготовку к войне с Францией, 

которая капитулировала уже в 1940 г., 22 июня. Фашистская Германия начинает 

масштабную подготовку к войне на восточном фронте с СССР. «План Барбаросса» 

был утвержден уже в 1940 г., 18 декабря. Советское высшее руководство получало 
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донесения о готовящемся нападении, однако опасаясь спровоцировать Германию и 

полагая, что нападение будет совершено в более поздние сроки, сознательно не 

привело в боевую готовность пограничные части. 

Вопросы и задания 

1. Называние с использованием карты участников и основных этапов Второй 

мировой войны. Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе 

Второй мировой войны.  

2. Представление биографических справок, очерков об участниках войны: 

полководцах, солдатах, тружениках тыла. 

3. Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции и роли дипломатии 

в годы войны. Характеристика значения битвы под Москвой 

 

Практическое занятие №16 

Раздел 13.Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Тема. 13.2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть  

В хронологии Второй мировой войны важнейшее значение имеет период с 22 июня 

1941 г. по 9 мая 1945 г., известный в России как Великая отечественная война. СССР 

накануне Второй мировой войны представлял собой активно развивающееся 

государство. Поскольку угроза конфликта с Германией с течением времени 

возрастала, в первую очередь в стране развивались оборонная и тяжелая 

промышленность, наука. Создавались закрытые КБ, деятельность которых была 

направлена на разработку новейшего вооружения. На всех предприятиях и колхозах, 

была максимально ужесточена дисциплина. В 30-е годы было репрессировано более 

80% офицерского состава Красной Армии. Для того, чтобы восполнить потери, была 

создана сеть военных училищ и академий. Однако для полноценной подготовки 

кадров времени оказалось недостаточно. 

Датой окончания Второй мировой войны стало 2 сентября 1945 г. Япония подписала 

акт о капитуляции только после разгрома войсками СССР Кваньтунской армии. 

Битвы Второй мировой войны по самым приблизительным оценкам, унесли с обеих 

сторон около 65 млн. человек. 

Советский Союз понес наибольшие потери во Второй мировой войне – погибли 27 

млн. граждан страны. Именно СССР принял на себя основной удар. Эти цифры по 

мнению некоторых исследователей, являются приблизительными. Именно упорное 

сопротивление Красной Армии, стало главнейшей причинно поражения рейха. 

Итоги Второй мировой войны ужаснули всех. Военные действия поставили на грань 

само существование цивилизации. В ходе Нюрнбергского и Токийского процессов, 

фашистская идеология была осуждена, были наказаны и многие военные 

преступники. Для того, чтобы в будущем предотвратить подобные возможность 

новой мировой войны, на Ялтинской конференции в 1945 г. было принято решение, 

о создании существующей и сегодня Организации Объединенных Наций (ООН). 

Результаты ядерной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, 

привели к подписанию пактов о нераспространении оружия массового поражения, 
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запрете на его производство и применение. Необходимо сказать, что последствия 

бомбардировок Хиросимы и Нагасаки ощущаются и сегодня. Серьезными оказались 

и экономические последствия Второй мировой войны. Для западноевропейских 

стран, она обернулась подлинной экономической катастрофой. Влияние стран 

Западной Европы значительно уменьшилось. В тоже время, США удалось сохранить 

и укрепить свои позиции. Значение Второй мировой войны для Советского Союза 

огромно. Разгром фашистов определил будущую историю страны. По результатам 

заключения последовавших за поражением Германии мирных договоров, СССР 

заметно расширил свои границы. В то же время, в Союзе была укреплена 

тоталитарная система. В некоторых европейских странах установились 

коммунистические режимы. Победа в войне не спасла СССР от последовавших в 50-

е годы массовых репрессий. 

Вопросы и задания 

1. Систематизация материала о крупнейших военных операциях  Второй 

мировой и Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в 

общем ходе войн. 

 

 

Практическое занятие №17 

Раздел 15.Апогей и кризис советской системы  1945—1991 годов  

Тема. 15.1. СССР в послевоенные годы. СССР в 1950 — начале 1960-х годов 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть  

Завершение Великой Отечественной войны стало огромным облегчением для 

жителей СССР, но одновременно поставило перед правительством страны ряд 

неотложных задач. Вопросы, решение которых было отложено на время войны, 

теперь нужно было решить срочно. Кроме этого, властям было необходимо 

обустроить демобилизированных красноармейцев, обеспечить социальную защиту 

жертв войны и восстановить разрушенные хозяйственные объекты на западе СССР. 

В первую послевоенную пятилетку (1946–1950) была поставлена цель восстановить 

довоенный уровень сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Отличительной чертой восстановления промышленности было то, что не все 

эвакуированные предприятия возвращались на запад СССР, значительная их часть 

отстраивалась с нуля. Это позволило укрепить промышленность в тех регионах, 

которые до войны не имели мощной индустриальной базы. Одновременно были 

приняты меры по возвращению промышленных предприятий к графикам мирной 

жизни: была сокращена продолжительность рабочего дня, и увеличилось число 

выходных. К концу четвёртой пятилетки во всех важнейших отраслях 

промышленности удалось достичь довоенного уровня производства. Хотя 

небольшая часть бойцов Красной армии вернулась на родину уже летом 1945 года, 

основная волна демобилизации началась в феврале 1946 года, а окончательное 

завершение демобилизации пришлось на март 1948 года. Было предусмотрено, что 

демобилизованные воины в течение месяца будут обеспечены работой. Семьи 

погибших и инвалидов войны получали от государства особую поддержку: их дома 



в первую очередь снабжали топливом. Однако в целом демобилизованные бойцы не 

имели каких-либо льгот в сравнении с гражданами, находившимися в годы войны в 

тылу. Ещё в годы войны будущие державы-победительницы заложили основы 

международной структуры, которая бы регулировала послевоенный миропорядок. В 

1946 году начала свою работу ООН, в которой пять наиболее влиятельных 

государств мира имели блокирующий голос. Вхождение Советского Союза в Совет 

Безопасности ООН укрепило его геополитическое положение. 

В конце 40-х годов внешняя политика СССР была направлена на создание, 

укрепление и расширение блока социалистических государств, позже ставшего 

известного как социалистический лагерь. Появившиеся сразу после войны 

коалиционные правительства Польши и Чехословакии были заменены на 

однопартийные, в Болгарии и Румынии были ликвидированы монархические 

институты, а в Восточной Германии и Северной Корее просоветские правительства 

провозгласили свои республики. Незадолго до этого коммунисты взяли под свой 

контроль бо́льшую часть Китая. Попытки СССР создать советские республики в 

Греции и в Иране не увенчались успехом. Считается, что в начале 50-х годов Сталин 

запланировал очередную чистку высшего партийного аппарата. Незадолго до своей 

смерти он также провёл реорганизацию системы управления партией. В 1952 году 

ВКП(б) стала называться КПСС, а Политбюро было заменено Президиумом ЦК, в 

котором не было должности Генерального секретаря. Еще при жизни Сталина 

наметилось противостояние между Берия и Маленковым с одной стороны и 

Ворошиловым, Хрущёвым и Молотовым – с другой. Среди историков 

распространено такое мнение: члены обеих групп осознавали, что новая серия 

процессов направлена, в первую очередь, против них, а потому, узнав о болезни 

Сталина, позаботились, чтобы ему не оказали нужную медицинскую помощь. 

Вопросы и задания 

1. Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные годы, 

основных задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики.  

2. Характеристика процесса возрождения различных сторон жизни советского 

общества в послевоенные годы.  

3. Проведение обзора достижений советской науки и техники вовторой половине 

1950 — первой половине 1960-х годов. 

 

Практическое занятие №18 

Раздел 15.Апогей и кризис советской системы  1945—1991 годов  

Тема. 15.2. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. СССР в годы 

перестройки 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть  

На октябрьском Пленуме ЦК в 1964 г. генеральным секретарем ЦК стал Л.И. 

Брежнев. Председателем Совета министров А.Н. Косыгиным, были предложены 

меры по экономическим преобразованиям, в основе которых лежали новые методы 

планирования и новые принципы экономического стимулирования. 
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Хозяйственная реформа разрабатывалась группой экономистов под руководством 

Либермана. Дать толчок дальнейшему развитию производства, должна была 

интенсификация и введение на предприятиях элементов хозрасчета. Было 

прекращено давление на предприятия сверху, в распоряжении предприятий 

оставалась доля прибыли, создавались фонды материального стимулирования, 

выдавались кредиты для финансирования промышленного строительства, не 

допускалось изменение планов без согласования с предприятием. 

На первом этапе были достигнуты значительные результаты. Восьмая пятилетка 

стала самой успешной за послевоенные годы. Объем производства вырос в 1,5 раза, 

построено 1900 крупных предприятий. 

В 1972 г. основные средства от легкой промышленности стали направлять на 

развитие оборонного комплекса. Делались попытки внедрения новых методов 

работы (бригадный подряд), закупалось импортное оборудование. 

Для успешного продолжения реформ, требовались новые подходы. Однако 

большинство лидеров экономики не могли отказаться от привычных методов 

управления, что привело к свертыванию преобразований. 

Система отторгала все инициативы «снизу» оживить экономику. Многие 

хозяйственники заботились не об умножении национального достояния, а о том, 

чтобы в изделие вложить максимум труда и материалов и подороже продать его 

государству. Существующий механизм хозяйствования, противодействовал 

внедрению достижений науки и техники в производство. 

Срок освоения новой продукции растягивался на десятилетия. Нарастали дефицит 

государственного бюджета, внешний финансовый долг. Сказывалась 

непоследовательность в проведении реформирования. В 70-е годы приток 

«нефтедолларов» сглаживал провалы в экономическом развитии. Это позволило 

оставить в неприкосновенности систему директивного управления. 

В дальнейшем, падение спроса на природное топливо привело к падению цен на 

нефть и газ, что ударило по советской экономике. Темпы роста упали в 3 раза, к 

началу 80-х гг. экономика страны находилась в критическом состоянии. 

Руководство страны предпринимало усилия по стабилизации положения в сельском 

хозяйстве. Перераспределялся национальный доход в пользу села, списывались 

долги, повышались закупочные цены, проводилась комплексная механизация, 

химизация и мелиорация земель. 

В 70-е гг. была сделана ставка на агропромышленную интеграцию - кооперирование 

колхозов и совхозов в АгроПромОбъединения с обслуживанием их отраслями 

промышленности. Для этой цели в 1985 г. создали ГосАгроПром. Несмотря на все 

усилия, сельское хозяйство оставалось слабейшей отраслью экономики. Потери 

продукции составляли до 40 %. Экономический кризис села усугублялся 

несправедливым обменом между городом и деревней. Жесткое бюрократическое 

управление гасило инициативу крестьян. Процесс изменения уровня жизни народа в 

этот период протекал противоречиво. С одной стороны, существенные успехи были 

достигнуты в решении жилищной проблемы. К началу 80-х гг. 80 % семей имели 

отдельные квартиры, с другой, - резко сократились капиталовложения в социальную 

сферу. Значительно урезаны расходы на здравоохранение. Была выпущена огромная 

денежная масса, не подтвержденная качественными товарами. В результате 



сложился дефицит на товары. Однако, несмотря на большие издержки, в стране 

было достигнуто относительное благополучие по сравнению с предыдущими 

десятилетиями. Это создало видимость социальной стабильности. 

Вопросы и задания 

1. Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического и 

социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х годов. 

2. Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева.  

3. Систематизация материала о развитии международных отношений и внешней 

политики СССР 

 

 

Практическое занятие №19 

Раздел 16.Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков  

Тема.16.1. Россия в конце ХХ — начале ХХI века 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть  

Одной из наиболее важных задач, стоявших перед Россией в конце 20 века, стало 

проведение глубокого реформирования экономической сферы, что позволило бы 

стране совершить переход к принципиально иным, рыночным отношениям. Суть 

предстоящих изменений была изложена Президентом Ельциным в его программной 

речи. 5 Съезд народных депутатов России, на котором была произнесена речь, 

состоялся в октябре 1991 года. 

Нужно сказать, что основные принципы планирующейся реформы были одобрены. 

Страну ждало акционирование большей части предприятий промышленности, 

приватизация, либерализация цен на товары, изменения в налоговой и 

антимонопольной политике. Либерализация цен, серьезно ударившая по основной 

массе населения России (на многие важнейшие продукты массового потребления 

цены увеличились более чем в 100 раз), произошла в январе 1992 года. В тот же 

период был признан законным и легальным обмен рубля на иностранную валюту. 

Первый этап приватизации собственности, ранее принадлежавшей государству, 

начался в конце 1992 года. Он проводился на основе приватизационных чеков, более 

известных как ваучеры. Так же, началась постепенная реорганизация совхозов и 

колхозов. Появились первые фермерские хозяйства. 

Следующий этап приватизации начался в 1994 году. Была разрешена свободная 

купля-продажа на торгах акций предприятий. Объемы промышленного 

производства в стране продолжали неуклонно падать. Особенно сильный спад был 

отмечен в наукоемких отраслях и оборонной промышленности. Сельское хозяйство 

тоже переживало не лучшие времена. К 1998 году его валовая продукция составляла 

всего две трети от объема 1991 года. В то же время, внешний долг России серьезно 

возрос. 

И без того непростую экономическую ситуацию, значительно усугубил грянувший в 

1998 году августовский экономический кризис. Он был вызван стремительным 

падением мировых цен на газ, цветные металлы и главным образом, нефть. 

Правительство Черномырдина было отправлено в отставку. Начаты переговоры о 

http://historynotes.ru/boris-nikolaevich-elcin


получении кредита от МВФ (Международного валютного фонда). Но даже его 

предоставление ситуацию не улучшило. 

Правительство Кириенко С.В. приняло решение о заморозке счетов частных банков, 

прекратило выплату дивидендов по внутренним обязательствам государства перед 

гражданами и ввело мораторий на банковские расчеты с западными инвесторами. 

Банковская система страны оказалась парализована, резко возросла инфляция и 

цены, произошел спад промышленного производства. В итоге уровень жизни в 

России упал еще ниже. 

Новое правительство, возглавляемое Примаковым, сделало ставку на оживление 

реального сектора экономики, режим строжайшей экономии, отсрочку выплат по 

внешним долгам. Ситуация стала постепенно выравниваться только к середине 1999 

года. 

Вопросы и задания 

1. Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, с 

привлечением свидетельств современников.  

2. Характеристика темпов, масштабов, характера и социально экономических 

последствий приватизации в России.  

3. Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 

 

 

Практическое занятие №20 

Раздел 16.Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков  

Тема. 16.2. Место России в международных отношениях. 

Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 

Теоретическая часть  

После распада СССР сильно изменилась геополитическая ситуация. Россия 

стала преемницей СССР (это единственная страна, не заявившая о своей незави-

симости). Появились новые независимые страны, и отношения с ними складывались 

по-разному. Если с некоторыми удалось установить отношения тесного 

сотрудничества, то страны Балтии в течение долгого времени не только не уста-

навливали нормальных отношений, но и предъявляли претензии России как 

преемнице СССР. 

Образование СНГ произошло после распада СССР. СНГ стало иным 

объединением, нежели был Советский Союз. СНГ ведет совместную деятельность 

по широкому кругу вопросов: военному сотрудничеству, таможенному сотрудниче-

ству и т.д. 

Среди отношений со странами СНГ особые отношения сложились с 

Белоруссией. Был подписан Договор о создании Союзного государства. Однако в 

этом направлении еще не выработано единой позиции и не согласованы условия, 

что порождает трудности в отношениях с этой страной. 

Россия стала частью мирового экономического сообщества при переходе к 

рыночной экономике. Международное сотрудничество в экономической сфере 

значительно расширилось. Однако в этом направлении существует много проблем. 

Россия экспортирует в основном нефть, газ и другие природные ресурсы, а 



импортирует товары конечной переработки. Сразу после распада СССР влияние 

России на международной арене в целом значительно снизилось. Мир стал 

однополярным, где главную роль играли США. Успехи в экономической области 

позволили России постепенно вернуть себе позиции сильной держа-вы, мнение 

которой учитывается не в последнюю очередь. Россия нашла свое новое место в 

системе международных отношений и укрепляет свои позиции на международном 

уровне. 

Сегодня Россия является членом Совета Европы, сотрудничает с крупнейшими  

международными организациями. Однако проблем еще много. 

Важной проблемой является расширение НАТО на восток к границам России. 

Эта проблема способствует обострению отношений между Россией и станами 

НАТО в целом, и с США в частности. В НАТО вступили некоторые страны 

бывшего СССР (страны Прибалтики). Рассматривается вопрос о вступлении в 

НАТО Украины и Грузии, что крайне нежелательно для России и отношений с 

этими странами. Выход блока к российским границам означает повышение для 

России военной угрозы. 

Проблемой во взаимоотношениях является размещение США элементов 

системы противоракетной обороны в Европе. Предлагаемый план размещения 

повышает угрозу для России и предназначен явно не для первоначально заявлен-

ных. 

Обострение отношений с Западом и с Грузией в последнее время связано с 

нападением последней в августе 2008 г. на Южную Осетию. Западные страны не 

осудили и не препятствовали действиям Грузии. Россия в свою очередь признала 

независимость Южной Осетии и Абхазии на международном уровне. Эти события 

еще более осложнили отношения России с США и Грузией. Грузия в результате 

вышла из состава СНГ. 

Сегодня Россия твердо отстаивает свои интересы в мире, что является 

позитивным шагом на пути ее становления в новых условиях. Проводимая внешняя 

политика стала более последовательной и сегодня соответствует интересам нашей 

страны. В результате значение и влияние России в мире постоянно растет, что 

является, несомненно, позитивным фактором. 

Вопросы и задания 

1. Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности руководителей страны. 

2. Характеристика места и роли России в современном мире. 
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