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ПРОГРАММА 
 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

по  направлению   история 

факультет  гуманитарный 

кафедра     истории и культурологии 

 

Требования к результатам освоения основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) бакалавриата, условиям ее реализации и срокам освоения определяется 

государственным стандартом (ФГОС) ВО РФ по направлению история, утвержденного 

«7» августа 2014 г. №950 и ГОС ВПО КР, утвержденного от «15» сентября 2015 г. № 

1179/1. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

археологии и этнологии (ПК-2); 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 



источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

теории и методологии исторической науки (ПК-4); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ПК-5); 

- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6); 

- способностью к критическому восприятию концепций различных историографических 

школ (ПК-7); 

- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

(ПК-8); 

- способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9); 

- способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

- способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 

истории в общеобразовательных организациях (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления (ПК-12); 

- способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК-13); 

культурно-просветительская деятельность: 

- способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и 

историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений 

культуры (ПК-14); 

экспертно-аналитическая деятельность: 

- способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций, СМИ (ПК-15). 

 1. Цель государственного экзамена по направлению 46.03.01 (530400) «История». 

 Целью государственного экзамена по направлению  является определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного 

стандарта. При этом проверяются как теоретические знания, так и практические навыки 

выпускника в соответствии с направлением «История» и квалификацией - бакалавр. 

На государственном экзамене выпускник направления должен подтвердить свой 

высокий профессиональный уровень и компетентность, а также продемонстрировать: - 

знание мировых и отечественных достижений в области истории;   понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии; умение свободно ориентироваться в 

проблемах гуманитарных, социально-экономических и естественных наук; умение четко и 

логично излагать свои научные представления, вести аргументированную научную 

дискуссию. 

Государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер и 

проводится по соответствующим программам, охватывающим широкий спектр 

фундаментальных вопросов по базовым курсам, изученным за 4 года.  

   

 



2. Регламент проведения государственного экзамена  
 Государственный экзамен проводится в устной форме.  Сроки проведения 

государственного экзамена в период с 04.06.2018 г. по 16.06.2018 г. К экзамену 

допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

 Прием государственного экзамена по специальности (направлению)  осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. Персональный состав государственной 

экзаменационной комиссии утверждается ректором.  

Программа государственного экзамена доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за месяц до предполагаемой даты экзамена.  

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная 

комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку – «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний 

студента принимается государственной экзаменационной комиссией открытым 

голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты государственного экзамена доводятся до студента сразу после закрытого 

заседания государственной экзаменационной комиссии.  

 

Студент, получивший на экзамене оценку «неудовлетворительно» не допускается к 

защите выпускной квалификационной работы.  

 

3. Содержание государственного экзамена по направлению 46.03.01 (530400) «История». 

        

Содержание  экзаменационных вопросов соответствует избранным разделам из 

учебных программ циклов дисциплин, предусмотренных государственным стандартом 

(ФГОС) по направлению история: 

-  дисциплина «История Кыргызстана»; 

- дисциплина «История России»; 

- дисциплина «Теория и методология истории». 

Формы и содержание государственного экзамена по истории должны обеспечить 

контроль за выполнением требований к уровню подготовки студентов, завершивших 

обучение и подтвердить их соответствие следующим квалификационным признакам. 

Квалификационная характеристика выпускника-историка.   

Выпускник в соответствии с общепрофессиональной подготовкой должен: ✓ знать 

теоретические основы и закономерности функционирования исторической науки, 

принципы соотношения методологии и методов исторического познания; ✓ владеть 

методологией, методикой и техникой проведения исторического исследования; ✓ уметь 

использовать компьютерную технологию для обработки информации; ✓ иметь 

представление об основных тенденциях и направлениях развития мировой и 

отечественной истории; ✓ уметь квалифицированно анализировать современные 

проблемы истории.  

Выпускник-историк должен быть подготовлен: 

✓ к работе на преподавательских и административных должностях в средних и 

высших учебных заведениях; ✓ к профессиональной деятельности в музеях, галереях, 

туристических агентствах; ✓ в государственных органах федерального и муниципального 

уровня, требующих базового высшего исторического образования; ✓ к работе в научных 

институтах. 

 



 4. Содержание разделов дисциплин, выносимых на государственный экзамен. 

4.1. История Кыргызстана 

4.1.1. Древнейший период в истории кыргызов и Кыргызстана. Союзы племен и 

первые государства. 

1. Первобытное общество 

Древнейшие следы человека на Тянь-Шане. Палеолит. Каменные орудия. 

Археологические источники. Древнейшие находки на р. Он-Арча. Добыча кремния на 

Капчагае. Комплекс Саламат-Булак. Стоянка Тоссор. Росписи пещеры Ак-Чункур. 

Социальная организация неандертальцев. Пастушеско-земледельческие племена эпохи 

бронзы. Первые металлурги. Поселение на горе Сулеймана в Оше. Андроновская культура 

и древнейшие погребения. Наскальная галерея Саймалы-Таш. Первобытные верования. 

2. Саки Тянь-Шаня 

Археологические и письменные источники. Саки в истории древнего мира. Их 

расселение, хозяйство, общественное устройство и военное дело. Борьба саков с 

персидскими царями. Подвиг Ширака. В борьбе против завоеваний Александра 

Македонского. Восстание Спитамена. Культура сакских племен. Иссыкский курган и 

«царские» курганы Тань-Шаня - Алая. Сакские древности под волнами Иссык-Куля. 

Мифология и верования саков. Упадок могущества саков. 

3. Усуни 

Археологические и китайские письменные источники. Происхождение народа 

усунь и образование государства. Союз с Китаем. Война с гуннами. Путешествие Чжань 

Цаня и открытие Великого Шелкового пути. Город Чигу на Иссык-Куле – ставка 

усунькского правителя. Усуньские курганы на Иссык-Куле, в Чуйской долине и Таласе. 

Общественный строй, хозяйство и материальная культура усуней. 
4. Эпоха Великого переселения народов 

Складывание союза племен хунну. Кочевники идут на Запад. Легенда тюрок. 

Первое упоминание этнонима «кыргыз» (201 г. до н.э.). Переселение кыргызов из 

Монголии на Енисей. Китайский императов У-ди и строительство Великой Китайской 

стены. Кыргызстан в эпоху Великого переселения народов. Кенкольский могильник в 

Таласе. Подбойные погребения. Уникальный курган Шамси. Могильник Джалпак-Дюбе. 

Кыргызстан и Кушанская империя. Торговые связи с Западом и Востоком. Верования и 

духовный мир гуннов и племен, вовлеченных в Великое переселение народов. Культовые 

обряды. 

5. Государство Давань в Фергане 
Источники. Организация государства Давань: политическая структура, хозяйство, 

города, население и войско. Ханьский посол Чжань-Цань в Даване. Походы китайцев на 

Фергану. Борьба с кочевыми юэчжами и усунями. Независимость от Кушан. Изображение 

летящих коней на скалах Аравана. Городище Шурабашат. Карабулакский могильник: 

естественная мумификация и китайский шелк. Культовые обряды и верования. 

4.1.2. Империя тюрков и ее наследники. 

1. Тюркский каганат VI – нач. VII вв. 

Орхоно-енисейские рунические памятники письменности. Древние тюрки. Легенда 

о происхождении тюрок. Образование Тюркского государства. Илиг-каган Бумын. 

Завоевание тюрками кыргызов Енисея и Средней Азии. Истеми-каган. Борьба за Великий 

Шелковый путь. Посольство Маниаха в Иран (567 г.) и Константинополь (568 г.). 

Ответное посольство византийцев во главе с Земархом на Тянь-Шань (568 г.). Завоевание 

тюрков в Европе. Распад Тюркского каганата на Восточный и западный каганаты. 
2. Западнотюркский каганат и его наследники. VII – VIII вв. 

Тюрки Тянь-Шаня. Возвышение западно-тюркского каганата – «государства 

десяти стрел». Путешествие буддийского паломника Сюаня-Цзяна в Суяб (629 г.). 

Согдийские колонии Семиречья. Городища Ак-Бешим и Невакет. Тюрки в оазисах 

Средней Азии. Междоусобицы. Борьба с Танской агрессией. Арабские завоевания в 



Средней Азии. Падение западно-тюркского каганата. Возрождение восточно-тюркского 

каганата. Государство тюргешей. Тюргеши во главе борьбы с арабами. Племена карлуков. 

Таласская битва арабов с китайцами в 751 г. Социально-экономические отношения, 

хазяйство, военное дело, культура в тюркских государствах. Согдийские и тюркские 

надписи на скалах и керамике. Оссуарии. Религия, верования и обряды древних тюрок и 

согдийцев. 

3. Государство енисейских кыргызов и кыргызское великодержавие.  
Государственное устройство и хозяйство. Кыргызские посольства в Китай. 

Кыргызский торговый путь. Обычаи и религия. Появление кыргызской письменности. 

Война с тюрками 710-711 гг. Каган кыргызов Барс-бег. Памятник Кюль-Тегину. Разгром 

кыргызами Уйгурского каганата. Вооружение кыргызов. Великодержавие кыргызов. 

Усиление центробежных сил и междоусобицы. Упадок государства кыргызов. 

4. Караханидский каганат. X – нач. XII вв. 

Происхождение династий. Образование государства и расширение границ каганата. 

Принятие ислама. Завоевание Ферганы и Мавераннахра. Вершина могущества. 

Междоусобные войны. Раздел государства на две части. Упадок державы. Знамениты 

выходцы из города Барсхан. Государство киданей. Найманы. Узурпатор Кучлук. 

5. Хозяйство и культура тюркских и кыргызских каганатов.  
Скотоводство, охота. Домашние промыслы. Земледелие. Горнорудные разработки. 

Города. Социальные отношения. Торговля по Великому Шелковому пути. Культура 

кочевого и оседлого населения. Каменные изваяния. Древнекыргызская и другие виды 

письменности. Идеологические воззрения. Ислам. Изобразительное искусство. Наука и 

литература. «Кутадгубилик» Юсупа Баласагуни. «Диван лугат ат-тюрк» Махмуда 

Барсхани (Кашгари). Тысячелетний героический эпос «Манас» - энциклопедия 

кыргызской жизни. 

4.1.3. Эпоха сложения и развития кыргызской народности 

1. Кыргызы и Кыргызстан в государстве Чингизидов. XIII – XIV вв.  

Возвышение Чингизхана. Завоевание монголами кыргызов Енисея и Тянь-Шаня. 

Упадок земледельческой культуры. Распад империи монголов. Междоусобицы 

чингизидов. Кыргызы в улусе Чагатая. Курултай на Таласе в 1269 г. и образование 

государства Хайду. Социально-политическое устройство. Этнический состав. 

Междоусобица. Разорение городов и селений. Распад государства. Татаро-монголы в Азии 

и Европе. 

2. Кыргызы государства Моголистан. XIV – XV в. 

Границы государства. Гегемония дуглатов. Принятие ислама. Походы в 

Мавераннахр. «Грязевая битва». Поражение моголов. Междоусобицы. Моголистан в 

борьбе с нашествиями Тимура. Участие кыргызов в этой борьбе. Походы Улугбека на 

Тянь-Шань. Передвижение кыргызов на Тянь-Шань и их усиление. Государственно-

политическая консолидация кыргызов. 

3. Завершение процесса становления кыргызской народности. XV – XVI вв. 

Этнические истоки кыргызской народности. Легенды. Основные гипотезы ученых. 

Версия эпоса «Манас». Значение термина «кыргыз». Соотношение кыргызов Енисея – 

Алтая – Тянь-Шаня. Переселения и ассимиляция местных племен. Объединение 

кыргызами местных племен Тянь-Шаня. Формирование языка и антропологического типа. 

Завершение процесса формирования кыргызской народности на Тянь-Шане. 

4. В борьбе за выживание. XVI – нач. XVIII вв.  
Изменение политической ситуации в Средней Азии. Бабур. Мухаммед-кыргыз. 

Походы монгольских ханов на кыргызов. Взаимоотношения с казахами. В борьбе с 

Шейбанидами и Аштарханидами. Кыргызы в составе Джунгарского ханства. Борьба 

кыргызов с калмаками и ее отражение в эпосе «Манас». Движение ходжей в Восточном 

Туркестане и участие в нем кыргызов. 



5. Кыргызы на перекрестке интересов Китая и России. XVIII – нач. XIX вв.  
Разгром Джунгарского ханства и первые контакты кыргызов с китайцами – 1757 – 

1758 гг. Переселение группы кыргызов в Россию. Кыргызские посольства в Китай. Отпор 

цинской агрессии. Участие кыргызов в народно-освободительной борьбе народов 

Восточного Туркестана. Посольство И. Унковского (1722 – 1724 гг.). Установление связей 

с Россией. Первое кыргызкое посольство в Россию (1785 г.). Атаке-бий. Абдрахман 

Кучаков и Шергазы – первые кыргызские послы. Обмен кыргызско-русскими 

посольствами в первой четверти XIX в. Посольство Зибберштейна Ф.К. на Иссык-Куль в 

1825 г. 

6. В борьбе с Кокандским ханством. Сер. XVIII в. – 70-е гг.  XIX в.  

Образование Кокандского ханства. Кубат-бий – предводитель кыргызов. 

Завоевание Кокандом Оша и Узгена, подчинение приферганских и алайских кыргызов. 

Роль кыргызских биев в дворцовых интригах. Кыргызы в управлении ханством. Тайлак-

батыр. Возведение кокандских укреплений на территории Кыргызстана. Кыргызские 

крепости. История крепости Бишкек (сер. XVIII в., 1825 г.). Под игом ханства. Алымбек и 

Курманджан-датха. Административное управление, суды и религия. Налоговое 

обложение. Восстания кыргызов Иссык-Куля. Байтик-батыр. Народное движение под 

руководством Исхака (Пулат-хана). Бегство Худояр-хана. Падение ханства. 

7. Традиционное хозяйство и культура кыргызского народа. XVI – XIX вв. 

Общественно-экономические отношения кыргызов. Скотоводство. Земледелие. 

Охота. Промыслы. Образ жизни, социальная структура: бийство, манапство, букара. 

Земельные отношения и проблема кочевого феодализма. Материальная культура: жилище, 

оружие, прикладное искусство. Духовная культура: устное народное творчество, религия 

и верования. Калыгул, Арстанбек, Молдо Нияз. К вопросу о дореволюционной 

письменности у кыргызов. 

4.1.4. В составе России (1855 - 1917) 

1. Принятие северными кыргызами российского подданства 1855 -1863 гг. 

Политические предпосылки к присоединению. Взлет и падение Ормон-хана. 

Междоусобицы с Боромбаем. Принятие присяги иссык-кульскими кыргызами. Боромбай и 

Качибек, П.П. Семенов-Тян-Шанский и Ч.Ч. Валиханов в Кыргызстане. Взятие и 

разрушение кокандских крепостей Токмок и Бишкек. Мирное принятие подданства 

чуйскими и тянь-шаньскими кыргызами. Сопротивление Уметалы. Трагическая судьба 

Осмона Тайлакова. Утверждение господства России в Кыргызстане. 

2. Завоевание Южного Кыргызстана. 1875 – 1876 гг. 

Завоевание Россией Кокандского ханства. «Военно-научная» экспедиция на Алай 

1873 – 1876. Шабдан Джантаев. Перерастание антикокандского восстания в антирусское. 

Вооруженное сопротивление кыргызов продвижению царских войск в Восточной Фергане 

и Алае. Пленение Курманджан и ее переговоры со Скобелевым (1876 г.). Бегство и гибель 

Абдуллат-бека. Курманджан-датха – царица Алая. Значение присоединения Кыргызстана 

к России – мирного (на севере) и завоевательного (на юге). 

3. Кыргызстан  - колония Российской империи. 1855 – 1900 гг. 

Отличия британского колониализма от российского. Причина колонизации 

царизмом Кыргызстана. Введение нового административно-территориального 

управления. Экономическое развитие. «Временное положение об управлении в 

Семиреченской и Сырдарьинской областях». Образование Туркестанского генерал-

губернаторства 1868 г. «Временные правила» 1868 и «Положения» 1886, 1889 годов о 

переселении крестьян в Среднюю Азию и Казахстан. Деятельность землеустроительных 

партий и переселенческих управлений. Судебное устройство Туркестанского края. Суды 

биев и по шариату. Система налогового гнета, колонизаторский характер земельной 

политики. Переселение русско-украинских крестьян в Кыргызстан. Эмиграция дунган и 

уйгуров из Китая в Кыргызстан. Андижанское восстание. Русские ученые и 

путешественники в Кыргызстане: Северцов Н.А., Федченко А.П., Радлов В.В., Мушкетов 



И.В., ПржевальскийН.А., Бартольд В.В. Первые изменения в культуре и народном 

образовании. Молдо Кылыч и Токтогул Сатылганов. 

4. Кыргызстан в начале ХХ в. 

Экономика Кыргызстана в начале ХХ в. Сельское хозяйство. Преобладание в 

хозяйствах кочевого скотоводства. Усиление притока переселенцев. Массовое изъятие 

земель у кыргызов. Кризис кыргызского кочевого хозяйства и земледелия. Социальное 

расслоение кыргызского общества. Начало прогресса, включение Кыргызстана в 

общероссийский рынок, превращение его в сырьевой придаток России и рынок сбыта 

российских промышленных товаров. Рост торгово-ростовщического капитала. 

Особенности развития промышленности Кыргызстана. Транспорт и торговля. 

Новометодные и сельскохозяйственные школы. Книги по истории Осмоналы Сыдыкова. 

Начало распространения революционных идей в Кыргызстане. Табалды Жукеев – 

первый профессиональный революционер. Волнения кыргызских трудящихся в период 

первой российской революции 1905 – 1907 гг. 

Кыргызстан в годы первой мировой войны. Рост налогов и «пожертвований». 

Выступления трудящихся за социальное и национальное освобождение. Проникновение 

демократических идей и проявление свободомыслия. Начало национально-

освободительного движения кыргызов. Повод и причины восстания. События в Чуйской, 

Кеминской и Иссык-Кульской долинах. Осада Токмока. Поражение восстания. Действия 

карателей. Массовое бегство кыргызов в Китай. Положение беженцев. 

4.1.5. В составе СССР (1917-1991) 

1. Февральская революция в России и пробуждение демократического 

движения в Кыргызстане 

Антивоенные выступления в Кыргызстане. Телеграфные вести о Февральской 

революции в Петрограде. Низложение царских ставленников. Колонизаторская политика 

Временного правительства. Возникновение Советов в Кыргызстане. Двоевластие. 

Возвращение беженцев-повстанцев из Китая. Возвращение солдат с фронта и тыловых 

рабочих-кыргызов. Политизация общественного движения. Митинги и требования народа. 

Возникновение союзов «Букара», «Союза рабочих и ремесленников», «Горнорабочий», 

эсеровских организаций, «Алаш-Орды». Лидеры: Сарыкулаков, Иваницын. Конец 

двоевластия. 

2. Установление Советской власти в Кыргызстане 

Курс партии большевиков на вооруженное восстание. Пропагандистская работа 

в Кыргызстане. Создание большевистских ячеек в Кыргызстане. 

Вести о вооруженном восстании в Петрограде. Первые декреты Советской власти. 

Обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». Митинг в Дубовом 

парке 31 декабря 1917 г. Швец-Базарный. Провозглашение Советской власти в южных 

районах Кыргызстана, Бишкеке, Пржевальске и Нарыне. Причины относительно мирного 

характера смены власти в Кыргызстане. Организация аппарата новой администрации. 

Оформление кыргызской парторганизации большевиков. Иваницын. Создание милиции, 

нового суда, ревтрибунала, Красной гвардии – органов подавления контрреволюции и 

утверждения нового общественного строя. 

Начало социалистических преобразований в экономике. 

3. Кыргызстан в годы гражданской войны 

Отголоски гражданской войны и иностранной интервенции в Кыргызстане. 

Красный и белый террор. Возникновение Семиреченского фронта. Особенности политики 

военного коммунизма в регионе. Организация частей Красной Армии в Кыргызстане. 

Образование Туркестанского фронта. Я. Логвиненко. Пржевальский, Беловодский и 

Нарынский мятежи: их причина и социальная база. Басмачество: его истоки и социальные 

корни. Командиры красноармейских частей. Курбаши – предводители басмачества. 



Победа советских сил в Кыргызстане. Поражение белого движения и 

националистических выступлений басмачей. 

Советское и хозяйственное строительство. Всеобщая трудовая повинность. 

Продовольственная политика. Союз кыргызской бедноты «Кошчи». Первые коммуны. 

4. Создание Кыргызской национальной автономии 
Ленинская и сталинская программа национально-государственного строительства. 

Попытки создания Горной Киргизской области в 1922 г. Причины неудачи. 

Национально-территориальное размежевание Средней Азии и образование 

Киргизской автономной области. Решение первой Киргизской Областной 

партконференции. Учредительный съезд Советов Киргизии. А. Орозбеков – первый глава 

кыргызского государства. Письмо «тридцатки» - первый оппозиционный документ 

партийному диктату в Кыргызстане. Абдыкерим Сыдыков. 

Новая экономическая политика в Кыргызстане. Земельно-водная реформа и ее 

значение. Оживление торговли и возрастание роли потребкооперации. Организация 

системы народного образования. Введение кыргызской национальной письменности. 

Поход на ликвидацию неграмотности. Выход первой кыргызской газеты «Эркин-Тоо» 

(1924 г.). Зарождение профессиональной художественной литературы и науки. Ишеналы 

Арабаев. Перевод кыргызской письменности с арабского на латинский алфавит. 

Преобразование Киргизской автономной области в автономную республику (1926 г.). Ю. 

Абдрахманов – первый глава правительства Кыргызской Республики. 

5. К социализму, минуя капитализм (1929 – 1933). 

Ленинская программа социалистического строительства, осуществлявшаяся 

сталинскими методами. 

Начало свертывания новой экономической политики в стране и его причины. 

Сущность сталинской модели социализма, средств и методов его построения. 

II съезд Советов КиргАССР и принятие Конституции республики (1929). Переход к 

оптимальному варианту районирования Кыргызстана. Трудности и перегибы в реализации 

первых пятилетних планов. 

Курс партии на индустриализацию страны. Строительство промышленных 

предприятий в Кыргызстане. Помощь промышленно развитых районов России 

Кыргызстану. Чехословацкий кооператив «Интергельпо». Установление шефства 

Ленинграда над Кыргызстаном. Переход кочевников на оседлость. 

«Великий перелом» - трагический поворот в судьбе крестьянства. Курс на 

насильственную коллективизацию и ликвидацию кулачества как класса. Роль «25-

тысячников» и политотделов МТС в организации колхозов и «очищении» их от кулацко-

бай-манапских элементов. Резкий спад сельскохозяйственного производства. Массовый 

голод. Возникновение оппозиции. Группа А.Сыдыкова. Первые репрессии, первые 

расстрелы (Шабданов). СмещениеЮ. Абдрахманова и смена руководства. Выселение 

кулаков, баев и манапов. Коренная ломка традиционного образа жизни и быта кыргызов. 

Невыполненная пятилетка. 

Мероприятия в области культурного строительства: работа по ликвидации 

неграмотности, развитие народного образования. Открытие пединститута – первого ВУЗа 

Кыргызстана. Становление профессиональной литературы и искусства. Успехи 

здравоохранения и науки. 

6. Победа социализма (1934 – 1938 гг.) 

Партийные решения, нацеливающие на победу социализма. Общественно-

политическая жизнь республики. Массовое социалистическое соревнование – 

советский вариант потогонной системы. Утверждение тоталитарного режима в 

народном хозяйстве. 



Развитие общеобразовательной школы, ВУЗов и науки, литературы и искусства. 

Гонения на Касыма Тыныстанова и Евгения Поливанова, других деятелей науки и 

культуры. 

Социальная структура населения Кыргызстана. Декларирование кыргызской 

социалистической нации. 

Преобразование Киргизской АССР в союзную республику и провозглашение 

сталинской конституции республики. Апогей тоталитарного режима и его проявление в 

Кыргызстане. 

Начало массовых репрессий партийной и советской номенклатуры. «Дело» социал-

туранской партии. Атмосфера страха и обреченность на фоне торжественных фанфар об 

успехах. Репрессии 1937 г. – уничтожение цвета национальной интеллигенции. 

7. Кыргызстан накануне и в период Великой Отечественной войны  

(1938 – 1945 гг.) 

Накануне Великой Отечественной войны. Дутые планы третьей пятилетки. 

Состояние промышленности и сельского хозяйства. Продолжение репрессий: механизм 

подавления инакомыслия и пропаганда успехов. Декада киргизского искусства в Москве 

1939 г. 

Начало войны. Перестройка всего хозяйства на нужды фронта. Эвакуация 

промышленных предприятий в Кыргызстан. Участие воинов-кыргызстанцев в сражениях 

на фронтах войны. Подвиг воинов 316 стрелковой (8-й гвардейской) дивизии Панфилова 

(1941 г.). Подвиги Чолпонбая Тулебердиева (1942 г.), Д.Асанова и К. Усенбекова. 

Трудные будни тыла. Забота об эвакуированных.  

Спецпереселенцы в Кыргызстане: чечены, ингуши, поляки, немцы и др. Режим 

слежки и репрессий. 

Наука и культура Кыргызстана в годы войны. Эвакуация в Киргизию научно-

исследовательских институтов из Москвы. Создание Кыргызского филиала АН СССР 

(1943 г.). Организация Кыргызского театра оперы и балета (1942 г.). Литература и 

искусство. 

8. Кыргызстан после войны. 

Послевоенная перестройка всех отраслей хозяйства. Четвертый пятилетний план 

Кыргызстана. Мероприятия по развитию промышленности, энергетики и транспорта. 

Завершение строительства железной дороги Токмак – Рыбачье. Изменения в численности, 

профессиональном уровне и национальном составе рабочего класса. 

Борьба за восстановление материально-технической базы сельского хозяйства. 

Меры по организационно-хозяйственному укреплению колхозов и их последствия. 

Общественно-политическая жизнь. Усиление роли партии. Новый виток репрессий. 

Дискуссия вокруг «Манаса». Борьба с «космополитизмом» и «национализмом». Т. 

Байджиев, З. Бектенов и др. 

Смерть Сталина и развенчание культа личности. Доклад Н.С. Хрущева и первые 

удары по тоталитарному режиму. Эксперимент с Совнархозами. Укрепление колхозов, 

развитие промышленности. Установление шефства Киргизской ССР над Крондштатом. 

Открытие Академии наук Кыргызстана. Народное образование и здравоохранение. Вторая 

декада литературы и искусства Кыргызстана в Москве 1958 г. 

Раззаков – премьер и первый секретарь Компартии Кыргызстана. Творчество Т. 

Сыдыкбекова, А. Токомбаева, Б. Бейшеналиевой. Художники С.Чуйков и Г. Айтиев. 

Ученые: И.К. Ахунбаев, К.К. Юдахин, Б.М. Юнусалиев. 

9. Кыргызстан в период «застоя» (1964 – 1985 гг.)  
ХХII съезд КПСС и принятие программы «строительства» коммунизма. 

Расхождение дела со словом. 

Смещение Н.С. Хрущева и попытка укрепления тоталитарного режима. Партийные 

съезды Кыргызстана – проводники политики центра в республике. Превращение 

парторганизации в номенклатурный орган с аморфной аполитичной оболочкой из 



рядовых коммунистов. Декларирование демократии и применение методов тоталитарного 

режима. 

Новая Конституция Киргизской ССР. Индустриализация и аграрный сектор в 

условиях «совершенствования социализма». Формализм в общественной жизни, 

догматизм идеологии на фоне сравнительного благополучия и материального 

благосостояния. Кыргызы, как составная часть «новой исторической общности – 

советский народ». Идеологическая демагогия и догматизм мысли. Правление 

Т.Усубалиева. 

Развитие культуры. Международное признание Чингиза Айтматова. Скульптор 

Т.Сыдыков, кинорежиссеры Т.Океев, Б.Шамшиев, актеры Т.Рыскулов, Б.Кадыкеева, 

С.Чокморов.  

10. Попытка перестройка советского общества на демократической основе.  

1985 – 1991 гг.  

Приход к власти М.С. Горбачева и изменение политического курса страны. Смена 

партийного и правительственного руководства в Кыргызстане. Зарождение 

демократического движения. Планы партии, не ставшие планами народа. Крах 

продовольственной и жилищной проблемы. Эксперименты экономической перестройки. 

Начало развала экономико-территориальных связей. Последний съезд Компартии 

Кыргызстана – фантазия без учета реальности. Агония партии. 

Трудности обретения реальной независимости. Парад неработающих законов. 

Закон о госязыке Кыргызстана. Развал экономики и начало денежной инфляции. 

Миграционные настроения и межнациональные конфликты. 

Ошские события 1990 г. – трагедия народов. 

Развитие демократического движения – ДДК. Избрание академика А.Акаева 

первым президентом независимого Кыргызстана. Международное признание 

Кыргызстана. 

4.1.6. Независимый Кыргызстан (1991 - 2014) 

Объективная необходимость перестройки всей общественной жизни страны. 

Московский путч. ГКЧП и его отражение в Кыргызстане. Запрещение Компартии 

республики. Беловежский сговор трех славянских лидеров. Провозглашение полного 

суверенитета Кыргызстана. Первый президент Кыргызской Республики А.А. Акаев. 

Жогорку Кенеш. Признание независимой Кыргызской Республики международным 

сообществом. 

Попытки и трудности врастания в рыночную экономику. Введение национальной 

валюты. Последствия развала традиционных экономических связей государств СНГ. 

Просчеты и реальные результаты экономических реформ. Углубление экономического 

кризиса, усиление миграционного процесса, их причины и последствия.  

Демократизационные процессы. Становление многопартийной системы. 

Возрождение партии коммунистов. Создание партий РНП, СДП, Асаба, ЭрК, ДДК и 

других. Принятие новой Конституции Кыргызской Республики. Введение национальной 

валюты. Политический кризис 1994 года. Всенародный референдум. Усиление 

полномочий президента. 2-х палатный Жогорку Кенеш. Кыргызская диаспора за рубежом. 

Первый Всемирный Курултай кыргызов (1992 г.). Первый и второй курултаи народов 

Кыргызстана (1993 г., 2004 г.). 

Кыргызстан на мировой арене. Установление дипломатических отношений с 

другими странами. Новая редакция Конституции 2003 г. Второй Всемирный курултай 

кыргызов. 2003 год – год кыргызской государственности. 

Перевороты, смена власти (2005 г., 2010 г.). Вступление в ТС (2014 г.). 

 

4.2. История России 

1. Киевская Русь: возникновение и развитие (IX-XIII вв.) 



Происхождение и первоначальное расселение славян. Путь «из варяг в греки». 

Проблема этногенеза восточных славян (славяне, финоугорские, балтийские племена, 

норманны). Политический смысл норманнской теории. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской государственности. Начало русского 

государства. Призвание Рюрика. Правление Олега. 

Киевская Русь: тенденции становления политического и социального строя, 

формирование законодательства. «Русская правда». 

Принятие христианства в православной традиции, его значение для Руси. Развитие 

землевладения и рост городов. Складывание феодального землевладения. Эволюция 

восточно-славянской государственности в XI - XIII вв. Феодальная раздробленность Руси, 

причины и оценка в российской исторической науке. Новгород и Псков – феодальные 

республики: политический строй и общественная организация, экономика и культура. 

Памятники культуры Киевской Руси: «Слово о полку Игореве», «Повесть 

временных лет», Остромирово Евангелие, Софийский собор, «Поучение Владимира 

Мономаха». 

Внешнеполитическое положение Руси в IX - XIII вв. Взаимоотношения с 

Византией и Западной Европой. Русь и кочевые народы. 

Изменение в мировой геополитической ситуации и усиление центробежных 

тенденций в развитии европейских государств. Рост влияния мусульманского мира на ход 

исторического процесса в Восточной Европе, на Ближнем и Среднем Востоке. Русь и 

Великая Степь: период изоляции или выбор между Востоком и Западом? Александр 

Невский и смена внешнеполитических приоритетов. Монголо-татары и русские земли - 

социокультурный аспект взаимоотношений. Дискуссии по этой проблеме: от С. Соловьева 

до Л. Гумилева. Роль Руси в освобождении Европы от исламского влияния. Православная 

церковь и ее политика консолидации русских княжеств. Экономические и политические 

последствия монголо-татарского нашествия. 

Образование Литовского государства. Русь и Литва. Социально-политические 

изменения в русских землях в XIII - XIV вв. 

2. Образование Российского государства. Становление самодержавия.  

Северо-Восточная Русь в XIV в. Возникновение новых политических центров 

(Тверь, Нижний Новгород, Москва). Борьба московских князей за доминирование в 

Северо-Восточной Руси. Возвышение Москвы и ее роль в объединении северо-восточных 

русских земель. Специфика формирования единого Российского государства: социально-

экономические и политические предпосылки. Изменение политических традиций 

Киевской Руси во второй половине XIV в. 

Свержение монголо-татарского ига. Завершение объединения Северо-Восточной 

Руси вокруг Москвы. Становление самодержавия как специфической формы 

государственного устройства России. Развитие форм феодальной земельной 

собственности. Утверждение поместной системы землевладения, этапы закрепощения 

крестьян. «Судебник» Ивана III. Приказная система. 

Истоки российского деспотизма. Иван Грозный. Реформы середины XVI в. и 

складывание форм сословно-представительной монархии. Опричнина, причины и 

последствия. Укрепление самодержавия. 

Западная политика Ивана IV. Ливонская война. Борьба за выход в Прибалтику. 

Цивилизационная экспансия Московского царства на востоке. Покорение Казанского 

ханства. Присоединение Астраханского ханства. Покорение Сибири. Значение русской 

колонизации. Формирование этнически и социально неоднородного общества. Влияние 

пространства на формирование национального характера, политическую культуру, 

принципы государственной организации, воспроизводство традиционализма в новых 

масштабах. 



Различия в общественно-политическом развитии стран Западной Европы и России. 

Русская идея: «Москва - Третий Рим». Символика, титулатура, геральдика Московского 

царства. 

3. Россия в начале нового времени. «Смутное время» Московского 

государства.  
Европа в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возвышение 

западного мира и начало колониальной экспансии. Возрождение и Реформация в Европе. 

Факторы развития рыночных отношений в странах Запада и их влияние на мировые 

процессы. Предпринимательство, индивидуализм как элементы новой социокультуры 

Запада. Абсолютизм и национальные государства в Европе. 

Социально-экономический и политический кризис конца XVI - начала XVII вв в 

России. Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском 

обществе. Борис Годунов и попытка выхода из кризиса на путях крепостничества. 

Смутное время в России: историческая обусловленность и значение для пробуждения 

национального самосознания. Историческая роль Минина и Пожарского. Проблема 

исторического выбора между Западом и Востоком в период Смуты: возможные 

альтернативы развития и поиск нетрадиционных форм политической власти. Итоги 

Смутного времени. Начало династии Романовых. 

Усиление централизации государства и возрастание его роли. Социальная 

перестройка в Московском государстве: окончательное закрепощение крестьянства, 

прикрепление посадского люда к посадам, изменения в составе правящей элиты. 

Структура и компетенция Боярской Думы. Судьба Земских соборов. Возрастание 

роли бюрократии в жизни страны. 

Специфика социально-политических конфликтов в России XVII столетия, их 

характер и направленность. Начало формирования единого общероссийского рынка. 

Мировая тенденция к территориальному расширению государств и ее проявление в 

России. Борьба за выход к морям и ее результаты. Политика территориальной экспансии 

России на Западе и Востоке. Воссоединение Украины с Россией. 

Церковный раскол и его последствия. Социокультурная альтернатива: Никон и 

Аввакум. Никонианство как духовная основа прозападных преобразований в России. 

Личность, общество, государство в России и Западной Европе в XVII в. Нравы, 

характерные черты быта и культурная ориентация верхов и низов российского общества. 

Художественная культура Московской Руси и отражение в ней общечеловеческих 

ценностей. 

4. Складывание абсолютизма. Начало модернизации и «европеизации» 

России.  

XVIII век в европейской и мировой истории. Экономические и социально-

политические предпосылки преобразования традиционного общества в России.  

Россия в эпоху Петра I. Экономические и социально-политические предпосылки 

петровских преобразований. Основные реформы петровской эпохи: цели, содержание, 

характер взаимосвязи. Промышленный скачок на феодально-крепостнической основе. 

Новые отрасли и районы размещения промышленности. Особенности российской 

мануфактуры. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

Протекционизм. Социальная политика. Оформление абсолютной монархии, ее 

характерные черты и отличие от западно-европейского абсолютизма. Институты 

абсолютной монархии: Сенат, Синод, Коллегии. Губернская реформа. Магистраты. 

«Табель о рангах». Формирование «карьерного» дворянства, бюрократии европейского 

типа. Проблема цивилизационного раскола общества в петровскую эпоху и его влияние на 

последующее развитие. 

Внешнеполитическая доктрина Петра I: от решения национальных задач к 

формированию имперской политики. Северная война и изменение геополитического 

положения России. 



Развитие естественнонаучных и технических знаний в первой четверти XVIII в. 

Создание системы государственного образования. Книгоиздательское дело. 

Модернизация, «европеизация» общественной жизни и быта. Трудности перехода от 

средневековой цивилизации к цивилизации нового времени, и проблема его цены. 

Научные дискуссии о результатах деятельности Петра I, его облике как 

реформатора. 

Реформированная Россия и Европа: соотношение уровней развития. 

5. «Просвещенный абсолютизм» в России. 

Европейское Просвещение: духовная основа рационализма и модернизации. 

«Билль о правах», Конституция США и их влияние на европейскую мысль и 

радикализацию общественного сознания. Великая Французская революция.  

Наследие Петра I и “эпоха дворцовых переворотов”. Создание Верховного Тайного 

Совета и первые попытки создания “конституционно-аристократической монархии”. Рост 

привилегий дворянства и роли русской гвардии в политической жизни страны. 

Первые итоги европеизации России в духовной жизни общества. Открытие 

Академии наук, Московского университета. Зарождение русского театрального искусства. 

Роль немецкого и французского влияния на развитие духовной жизни российского 

общества. 

Внешняя политика России в 1725 – 1762 гг. Войны, территориальные 

приобретения. Участие в семилетней войне. 

Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» второй половины XVIII 

века: его характерные черты, особенности и противоречия. Истоки и сущность дуализма 

внутренней политики. «Наказ» Екатерины II и работа Уложенной комиссии. «Жалованная 

грамота дворянству». «Жалованная грамота городам». Усиление крепостной зависимости, 

поземельно-передельная община как основная форма крестьянского землепользования. 

Рост социальной поляризации и обособленности сословий. Стихийные народные 

движения. Восстание Е. Пугачева. 

Южная политика Екатерины II и русско-турецкие войны. Колонизация 

причерноморских степей. Изменение геополитического положения в Восточной Европе. 

Россия и Речь Посполитая. Раздел Польши и территориальные приобретения в Крыму, на 

Кавказе и Тихом океане. 

Развитие отечественной промышленности и торговли. Роль промыслов. Дворянское 

предпринимательство. Привлечение частных капиталов. Административно-социальные 

реформы 1770-1790-х гг. 

Российская империя как исторический феномен. Российская имперская модель 

государственности. 

Европейское Просвещение и культура России. Московский университет и 

формирование системы общего образования. Становление отечественной науки. М.В. 

Ломоносов. Российская общественно-политическая мысль: Н.Н. Новиков, А.Н. Радищев, 

Н.И. Панин, Д.М. Фонвизин, А.Н. Мусин - Пушкин, Н.М. Карамзин и др. 

6. Российская империя на пути к индустриальному обществу в XIX в. 

Особенности промышленного переворота в России.  

Место и роль XIX века в мировой и российской истории: основные тенденции 

развития. Начало борьбы за сферы влияния и гегемонию в Европе.. «Кодекс» Наполеона. 

Отечественная война 1812 года. «Священный союз» и новый облик Европы. Россия как 

гарант европейского равновесия. 

Османская империя, балканские народы и русско-турецкие отношения. 

Завершение промышленного переворота в Западной Европе. Начало процесса 

создания индустриального общества. Кризис абсолютистских режимов. Буржуазные 

революции и антифеодальные движения в Европе. Гражданская война в США. Рост 

национального самосознания и национальных движений. Изменения в социально-

политическом укладе и общественном сознании европейских народов. 



Ограничение самодержавия и отмена крепостного права как основная 

социополитическая доминанта XIX века. Альтернатива исторического развития России 

первой четверти XIX века: реформы или стагнация. Политика «просвещенного 

абсолютизма» при Александре I. Правительственные конституционные проекты: М.М. 

Сперанский и план буржуазных преобразований в стране; Н.Н. Новосильцев и «Уставная 

грамота Российской империи». Политическая реакция и бюрократическое реформаторство 

при Николае I. Бюрократизация государственной и общественной жизни. Крестьянский 

вопрос во второй четверти XIX века и реформы П. Киселева.  

Начало и развитие промышленного переворота в России, его особенности и этапы. 

Социально-экономическое развитие России. Политика правительства по крестьянскому 

вопросу. Россия - страна «второго эшелона» развития капитализма. Дискуссии по данному 

вопросу. 

Российское государство в системе мировых связей во второй половине XIX в. 

Крымская катастрофа и ее последствия. 

Личность и историческая роль Александра II. Реформы 60 - 70-х гг. XIX в. в 

контексте общемирового развития. Крестьянская реформа 19 февраля 1861 г. Земская, 

военная, городская, судебная, образовательная и др. реформы. Утверждение буржуазных 

отношений в промышленности. Консервация общинного строя в деревне: 

социополитические и культурные последствия. 

Итоги реформ 60 –70-х гг XIX в. Самодержавие, его институты и социальный 

базис. Социальная структура российского общества. Начало формирования гражданского 

общества в России. «Эпоха контрреформ» Александра III. Утрата верховной властью 

инициативной роли в реформировании страны. 

Особенности формирования российского многонационального государства. 

Экспансия России на Кавказе и в Туркестане. Присоединение мусульманских регионов к 

России. Цивилизационные различия и социокультурный облик народов, населяющих 

российскую империю. Национальный вопрос во второй половине XIX в. и политика 

царского правительства. 

«Серебряный век» русской культуры и ее влияние на мировую культуру. 

7. Общественная мысль и общественные движения в России в XIX веке.  

Влияние идей Просвещения и Французской революции на развитие общественного 

движения в России. Отечественная война 1812 г. и рост национального самосознания. 

Раскол между правительством и обществом. Декабристы. 

Россия и Запад – дискуссии о путях развития. П. Чаадаев и концепция культурно-

исторического развития России вне европейской цивилизации. Общественные движения 

30 – 50-х гг. XIX в.. Западники и славянофилы: возникновение “охранительной”, 

либеральной и социалистической традиций. Российский радикализм и его особенности. 

Общественно-политическая борьба вокруг проблемы исторического выбора во 

второй половине XIX в. Интеллигенция в России и странах Европы: ее роль и судьба. 

Русская, славянская идея в общественном сознании пореформенной России. Политико-

идеологическое обоснование самобытного пути России: неославянофилы, почвенники, 

религиозно-философское течение. 

Складывание трех основных общественных течений: дворянско-консервативного, 

буржуазно-либерального и революционно-демократического. Духовные ценности 

европейской цивилизации и особенности российского менталитета. Сужение сферы 

влияния православия в духовной жизни России. Атеизм и русская интеллигенция. 

Политические традиции и социокультурные особенности общества и их влияние на 

характер распространения либерализма в России. Либеральная программа демократизации 

и европеизации страны. Земское движение в России. 

Революционно-демократическое движение и российский радикализм: эволюция и 

основные течения. Теория русского общинного социализма. Революционные демократы 



60-х гг. Народники 70-х гг. Теоретики народничества: М.А. Бакунин, Л.Л. Лавров, Л.Н. 

Ткачев, С.Г. Нечаев и «нечаевщина». Либеральное народничество, Л.М. Михайловский. 

Пролетарский этап освободительного движения в России. Распространение 

марксизма. Г.В. Плеханов и группа «Освобождение труда». Рабочее движение в России и 

первые рабочие организации. 

Российская социал-демократия. Ее основные направления (экономизм, 

меньшевизм, большевизм) и их политические лидеры: Е.А. Кускова, Ю.О. Мартов, В.И. 

Ленин. 

Социальная база либерализма и социализма в России. Проблема отчуждения 

русской интеллигенции от государства и народа и левый радикализм. Социальный 

портрет русского революционера. 

8. Социально-экономическая модернизация и эволюция государственной 

власти в России в начале ХХ века.  

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Основные тенденции социального и экономического развития европейской цивилизации и 

его особенности в России. Структурные изменения в экономике страны, процесс 

урбанизации, формирование общероссийского рынка. Завершение промышленного 

переворота и его социально-экономические последствия. 

Мировой экономический кризис. Созревание социально-политических и 

экономических предпосылок для модернизации в различных регионах мира (Иран, 

Мексика, Китай, Турция). Россия в контексте мировых проблем в начале XX века. 

Геополитические интересы России и ее союзников. 

Россия на стадии монополистическогго капитализма. Роль государства в экономике 

страны. Начало капиталистической индустриализации и ее особенности. Иностранный 

капитал в России. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте. Переходный характер российских экономических и 

социальных структур. 

Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: экономическая, 

социальная и политическая сущность, итоги, последствия.  

Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика.  

Революция 1905 – 1907 гг. в России: расстановка политических сил. Идеи 

монархизма в российской буржуазии. Партия кадетов и ориентация на капиталистическое 

развитие по западному образцу. Образование партии социалистов-революционеров на 

основе народнической идеологии. Программа «социализации земли». Меньшевистская и 

большевистская концепции революции. Политическая ориентация меньшевиков на 

оппозиционную буржуазию и на буржуазную революцию западного образца. Влияние 

традиционных форм общинной демократии на политические предпочтения масс. 

Появление Советов. 

Манифест 17 октября 1905 г. Российский парламент: структура, место в системе 

органов власти и особенности. Политическое лидерство кадетов в Государственной Думе.  

Интеллигенция об опыте первой русской революции и способах модернизации 

России. 

9. Россия в системе международных отношений на рубеже XIX-XX веков. 

Первая мировая война.  

Неравномерность и противоречивость мирового развития на рубеже XIX-ХХ вв. 

Обострение проблемы разделения сфер влияния и передела мира. 

Политика России на Балканах и в Персии. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Русско-германские противоречия. Складывание военно-политического союза Англии, 

Франции и России (Антанты). 

Российская империя и 1я мировая война: мировой баланс сил и национальные 

интересы. Роль Восточного фронта в войне. Отношение к войне различных партий и 

классов. Ход военных действий. Брусиловский прорыв. Рост антивоенных настроений. 



Первая мировая война как кризис мирового общественного развития. Итоги и 

последствия Первой мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система мирного урегулирования и её противоречия. 

10. Революция 1917 г. 

Нарастание революционной ситуации в России в годы первой мировой войны и 

политический кризис самодержавия. Самодержавие и либеральная оппозиция. Создание 

параллельных структур власти. Деятельность Земского и Городского союзов. Образование 

думского «Прогрессивного блока» и его программа. Назревание революционного кризиса. 

Падение самодержавия и проблемы исторического выбора. Сторонники 

парламентской демократии: социальный состав, влияние и политические действия. 

Особенности социальной психологии и политических предпочтений крестьянства и 

рабочих. Особенности формирования властных структур. Временное правительство и 

выборное местное самоуправление. Советы: социальная база, партийный состав и влияние 

на общественные процессы. Феномен большевизма. 

Позиции и тактика политических сил в период трех кризисов после февраля 1917 г. 

Установление единовластия. Контрреволюционный заговор и попытка установления 

военной диктатуры. Демократическое совещание и предпарламент. Провозглашение 

России республикой. 

Курс большевиков на захват власти. Радикализация народных масс в условиях 

нарастающего общенационального кризиса. Победа вооруженного восстания в октябре 

1917 г. II-ой Всероссийский съезд Советов. Провозглашение Советской власти. Влияние 

российской революции на развитие революционной ситуации в Европе и мире. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании 

и последствиях революции в России в 1917 г. 

11. Становление Советского государства. Гражданская война (1917-1922 гг.). 

Распад Российской империи, образование независимых государств на ее 

территории. Утверждение Советской власти в центре и на местах. Партия большевиков у 

власти: доктрина мировой пролетарской революции и реальность. Становление 

диктаторской, централизованной системы власти. Трансформация РКП(б) в ядро 

советской государственно-политической системы. Свертывание многопартийности. 

Борьба вокруг Учредительного собрания и его разгон. Социальные предпосылки 

разрушения гражданского мира в России: комитеты бедноты и Советы. Отношение новой 

власти к религии. Внешнеполитическое положение страны. Брестский мир. 

Основные этапы гражданской войны и интервенции. Белое движение: социальный 

состав, идеология, программа. Стратегия и тактика борьбы правых буржуазных и 

монархических партий против Советской власти. Отношение мелкобуржуазных партий к 

Советской власти. Программа и политическая практика большевиков: социальная база 

поддержки. Общество в условиях «военного коммунизма». Белый и красный террор. Блок 

правых эсеров, меньшевиков, «независимых социалистов» и националистических 

организаций под лозунгом «демократической контрреволюции». Иностранная 

интервенция: замыслы и их реализация. Победа сторонников Советской власти в 

гражданской войне. Экономические, политические и нравственные последствия 

гражданской войны в России. 

Отношение Запада к СССР: учет новых геополитических реалий. 

12. Советская Россия: модели социалистического строительства.  

Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 гг. 

Антоновское восстание. Восстания крестьян в Поволжье, Сибири. Кронштадский мятеж. 

Политические требования народа.  

Новая экономическая политика: теория, практика, результаты. Перестройка 

методов руководства экономикой. Ужесточение политического режима. Отношение 

советской власти к религии, церкви, интеллигенции. Сменовеховство.  



Причины сближения независимых государств на территории России: 

экономические, военные, политические и этнонациональные. Образование СССР: состав, 

принципы организации. От федерализма к унитарности. Имперская политика и идеология 

СССР в сравнении с Российской империей. 

Смерть В.И. Ленина, политическая борьба в большевистской партии. Свертывание 

НЭПа и переход к административно-командной системе управления. 

СССР в 30-е годы. Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. Проблемы, особенности и цели индустриализации. Коллективизация 

сельского хозяйства, политика ликвидации кулачества как класса и полное 

производственное кооперирование мелких крестьянских хозяйств. Первые пятилетки. 

Массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. Тоталитарные политические режимы 

Гитлера и Сталина: общее и особенное. 

Культурная революция, понятие о культурной революции, ее содержание, 

осуществление и основные итоги. 

Конституция СССР 1936 г. 

13. Советский союз и окружающий мир: парадигмы развития в 20-30—гг. ХХ в. 

Между двумя мировыми войнами: основные тенденции социально-экономического 

и политического развития мира. Мировой экономический кризис конца 20-х – начала 30-х 

гг.: варианты преодоления. Возрастание роли государства в хозяйственной и социальной 

сферах. Основные модели развития. Буржуазно-реформистская модель: «новый курс» 

президента США Ф. Рузвельта. Антикризисное регулирование промышленности и 

сельского хозяйства, увеличение финансовых ресурсов государства, пересмотр трудового 

права, создание основ системы социального страхования. Социалреформистский путь 

развития: регулирующая роль государства и социализация экономики. «Народный 

фронт». Тоталитарная модель: сверхцентрализация экономики, тотальная милитаризация 

народного хозяйства, элементы директивного экономического планирования. Эволюция 

государственного строя и партийно-политический структур. Фашизм. 

Политическая система СССР. Развивающаяся диктатура. Формирование и усиление 

режима личной власти И.В. Сталина. Массовые репрессии. Политические процессы 30-х 

гг. Попытки сопротивления сталинизму. Социалистическая идея: теоретические 

постулаты и жизнь. Эволюция социальной структуры советского общества. Проблема 

массовой поддержки социалистического режима в СССР. Влияние тоталитарной системы 

на культурный, нравственный потенциал общества и общественное сознание в СССР. 

СССР и окружающий мир: внешнеполитическая доктрина. 

14. Вторая Мировая война. Великая Отечественная война Советского народа 

(1939-1945 гг.). 

Генезис военно-политического кризиса первой половины XX века. 

Советская Россия в системе международных отношений в 1920 – 30-е гг. 

Идеологизация и глобализация внешнеполитических притязаний в мире. Блоковое 

противостояние. Лига Наций. Ось «Берлин – Рим - Токио». Американский изоляционизм и 

его последствия. Экспансия нацистко-милитаристского блока в 30-е годы ХХ века. 

Политика «умиротворения» агрессора. СССР и создание системы коллективной 

безопасности. Противоречивость внешней политики Советского государства. Советско-

германские переговоры и соглашения, их политическая оценка. 

Вторая мировая война как продолжение кризиса. Характер войны, расстановка сил. 

Советско-финская война. Присоединение Западной Украины и Западной 

Белоруссии, Прибалтийских государств, Бессарабии и Северной Буковины к Советскому 

Союзу. СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Цели Германии в войне. Характер 

войны со стороны Германии и СССР. Советская военная доктрина и ее изменение в ходе 

войны. Основные этапы военных действий. Оборона Москвы. Сталинградская битва. 



Курская битва. Создание антигитлеровской коалиции. Советская армия и освобождение 

народов Европы. Взятие Берлина. 

Советский народ – народ-победитель. Нравственные истоки победы. Общественное 

сознание. Решающая роль СССР в разгроме фашистской Германии и спасении мировой 

цивилизации от варварского уничтожения. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

Освещение войны в западной и отечественной литературе. 

Геополитические последствия Второй мировой войны. Послевоенное устройство и 

поляризация послевоенного мира. Ялтинско-Потсдамская система международных 

отношений и передел мира. Создание ООН. Блоковое противостояние. СССР в мировом 

балансе сил. «Холодная война» как форма межгосударственного противостояния. Ядерное 

оружие – новый фактор мировой истории.  

15. Советский союз в послевоенный период. Научно-техническая революция и 

ее влияние на ход общественного развития.  

Вступление мировой цивилизации в эпоху научно-технической революции, ее 

экономические, социальные и политические последствия. 

Советское общество в условиях послевоенной разрухи и лишений. Репрессии 

второй половины 40-х – начала 50-х годов. Смерть Сталина. 

Особенности социально-экономического, политического и духовного развития 

страны со второй половины 50-х – до второй половины 80-х гг. ХХ века. Меры по 

смягчению режима и оздоровлению обстановки в стране. Первые попытки критического 

осмысления практики социалистического строительства в СССР. Поиск путей 

демократизации страны и социально-экономического прогресса. Попытки 

административно-организационными мерами усовершенствовать политическую систему 

СССР. Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач 

демократизации. Нарастание бюрократизации государственной и общественно-

политической жизни страны. Изменение теоретических представлений о развитии мира и 

внешняя политика СССР по обеспечению разрядки международной напряженности. 

Хозяйственная реформа в СССР в середине 60-х гг. и ее неудача. Консервация 

административно-командной системы управления, усиление централизма. 

Перерастание индустриальной цивилизации в постиндустриальную. Глобальные 

проблемы и поиск альтернатив общественного развития. Экономический подъем и 

интеграционные процессы в странах Запада и Азии. 

Технологическое отставание стран Восточного блока. Усиление консервативных 

тенденций во внутренней политике СССР. Идеология «застоя». Политический и духовно-

нравственный кризис в СССР и странах Восточного блока. Возникновение и развитие 

диссидентского и правозащитного движения. 

Внешнеполитическая деятельность СССР. Разрядка 70-х гг. и начало Хельсинского 

процесса. Обострение международной обстановки на рубеже 70-х – 80-х гг. ХХ века. 

Война в Афганистане и ее последствия. 

Апрель 1985 г.: начало перестройки в СССР. 

Объективная необходимость коренных преобразований в социально-

экономических и политических отношениях советского общества. На пути 

«совершенствования» социализма. Противоречивый характер, непродуманность целей и 

задач перестройки. Начало демократизации общества: гласность, реформы политической 

системы, новая структура власти в центре и на местах. Просчеты и ошибки в сфере 

социально-экономической и внешней политики.  

Попытка государственного переворота 1991 г. Усиление политической борьбы в 

Советском Союзе. Национальный радикализм и межнациональные отношения. 

Беловежские соглашения, распад СССР и образование СНГ.  

Новое политическое мышление и конец «холодной войны». 

16. Современная Россия. Смена модели общественного развития. 



Отказ от социалистических идеалов и смена модели общественного развития. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. Экономические реформы: 

либерализация цен, приватизация экономики, становление рынка как регулятора 

общественного производства, включение России в мировую экономическую систему. 

Изменение социальной структуры общества: формирование новых классов и социальных 

групп, рост имущественной дифференциации. Сокращение доли национального дохода на 

душу населения. Общая характеристика демографической ситуации. Конституционный 

кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Становление 

парламентаризма и института президента. Конституция 1993 г. Экономический и 

социальный кризис, конфликты законодательной и исполнительной ветвей власти, 

нарастание центробежных тенденций как результаты первого этапа реформ. 

В.В. Путин: Поиски путей оптимального общественного развития. Стабилизация 

экономики и первые признаки экономического роста. Укрепление вертикали власти, рост 

численности и влияния центристских партий и движений как основа политической 

стабилизации. Проблемы дальнейшей демократизации политической системы в условиях 

малочисленности средних слоев. 

Наука, культура и образование в рыночных условиях. 

Россия в системе международных отношений. Россия и страны СНГ. Россия и 

Европейский Союз. Россия и США. Россия и мусульманский мир. Отношения России с 

Китаем и Индией. Проблемы национальной безопасности России. 

Мировое сообщество и глобальные проблемы современности. 

 

4.3. Теория и методология история. 

 

1. Методология истории.  

Теория, методология и философия истории. Понятие методологии, его многозначность и 

изменчивость. Предмет, цели и принципы методологического анализа  

2. Методология исторических исследований в древности: Древний Восток и 

античность.  

Понимание истории в Античности. Подходы и понимание истории «отца истории» 

Геродота и Фукидида. Литература и история. Выделение истории в самостоятельную 

отрасль знания. Формирование представления о принципах историописания. Лукиан.  

3. Методология исторических исследований в эпоху средневековья.   

Зависимость методологии средневековья от религии и церкви. Историописание на 

средневековом Востоке: Конфуцианская интерпретация истории. Мусульманские 

историки.   

Философия истории блаженного Августина. Григорий Турский, Беда, Эйнгард: разные 

типы подхода к конструированию исторического материала.  

Историки позднего средневековья и эпохи Возрождения в Западной Европе: 

формирование нового взгляда на историю.  

«Повесть временных лет» Нестора. Концепция «Москва-Третий Рим» и ее значение для 

российской историографии. 

4. Методология истории Нового времени  

Связь исторических исследований со сменой парадигмы сознания и научного 

исследования в целом. Вико. Принцип историзма. Осмысление истории как особого рода 

истинного знания. Вико о единстве исторического процесса, закономерности и 

повторяемости исторических явлений. Представление об органической связи всех сторон 

исторического процесса. Реализм, критика свидетельств источников с позиции здравого 

смысла. 

 Просветители, марксизм, позитивизм как основные модели понимания истории. 

Крупнейшие историки XVII–XIX вв.: основные подходы к исследованию 



5. Поиски новых методологических ориентиров в ХХ веке  

Развитие методологии на Западе.  

Методология исторического исследования в советское время. Основные традиции 

рассмотрения исторического процесса: формационный и цивилизационный подход к 

истории. Антропологический и лингвистический повороты. Анналы. Основные 

направления теории и методологии систории в конце ХХ  - начале XXI веков.   

6. Историческое сознание и историческая память.  

Развитие исторического сознания. Историческая память. Понимание роли личности в 

истории в разных по методологии исследованиях. Проблема формирования исторического 

сознания современного общества.  

7. Исторический источник.  

Понятие «исторического источника». Концепции исторического источника. История и 

вспомогательные исторические дисциплины. Их роль в историческом исследовании. 

8. Исторический факт. 

Понятие «исторического факта». Достоверные и фальсифицируемые факты. Конкретность 

факта. Проблема и факт. Факт и наблюдение. Факт и гипотеза. Факт и историческое 

построение. Факт и умозаключение. Критика документа и рождение факта. Следование и 

сцепление фактов 

8. Границы исторического познания. Формы и методы исторического познания: 

эмпиричный уровень Моделирование.  Методы и специфика теоретического уровня 

знаний. Системный подход. Причинно-следственные связи в историческом процессе 

9. Методологические проблемы изучения истории Кыргызстана, истории России и 

всеобщей истории. 

Многообразие современных подходов к интерпретации истории. «Белые пятна» истории 

России и попытка анализа их на основе новых методологических подходов. Проблемы 

поиска методологических ориентиров в исторической науке Кыргызстана. 

10. Новые подходы к истории  

Синергетика как попытка создание новой междисциплинарной основы для 

естественнонаучных и гуманитарных исследований 

 

5. Историческое сознание в разные эпохи 

 

• Роль личности в истории: разные подходы. Проблема личности и «толпы» 

• Коллективная память и историческое сознание. Мифологизация исторического 

сознания и ее последствия. 

• Историческая память социальная  и индивидуальная. Их соотношение 

• Советская историография: «объективность» историка и зависимость от идеологии 

• В чем проявляются взаимодействия лингвистического поворота, антропологизации 

и истории идей? 

• Методологические проблемы изучения истории России и всеобщей истории 

• Интерпретация истории в независимом Кыргызстане: какие методологические 

ориентиры будут избраны? 

 

5. Рекомендуемая литература  

5.1. Основная литература 

История Кыргызстана 

1. Воропаева В., Джунушалиев Д., Плоских В. Из истории кыргызско-российских 

отношений (XVIII – XIX в.) Краткий курс лекций. – Б. 2001 

2. Воропаева В., Джунушалиев Д., Плоских В. История Отечества: краткий курс 

лекций по истории Кыргызстана. – Бишкек, 2002. 

3. История кыргызов и Кыргызстана. Учебник для вузов. 3-е издание. – Бишкек, 2000. 

4. Плоских В. Киргизы и Кокандское ханство. – Бишкек, 2015 г.. 



 

История России 

1. История России: Учебное пособие /Под ред. В. И. Жукова, Г. В. Савенко и др. М.: 

Изд-во Рос. Гос. Соц. Ун-та, 2006. 

2. История России с древнейших времен до начала XXI века. Т. 1–3: Учебник для 

вузов / Под ред. Академика РАН Л. В. Милова. М.: Эксмо, 2006. 

3. История России с древнейших времен до наших дней: Учебник / Под ред. 

А. Н. Сахарова. М.: ТК Велби, Проспект, 2007.  

4. История Российского государства: Учебн. пособие для вузов./ Под ред. Ш.М. 

Мунчаева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.  

5. Новейшая история России. 1914–2005: Учебное пособие для вузов / Под ред. 

М. В. Ходякова. Изд. 2-е испр. и доп. М.: Высшее образование, 2007. 

 

Теория и методология истории 

 

1. Методологические проблемы истории/ под общей редакцией проф. В.Н. 

Сидорцова. – Мн: 2006 

2. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. – М.: 

2004 

3. Румянцева М.Ф. Теория истории: учебное пособие. – М.: 2002 

4. Селунская Н.Б. Проблемы методологии истории. – М.: 2003 

5. Смоленский Н.И. Теория и методология истории: учебное пособие для студ. высш. 

Учеб. Заведений. – М.: 2007 

6. Способы постижения прошлого: методология и теория исторической науки. – М.: 

2011 

 

5.2. Дополнительная литература  

  

История Кыргызстана 

1. Абрамзон С.М. Киргизы и их этнографические и историко-культурные связи. – Л., 

1971. 

2. Бартольд В. Кыргызы. Исторический очерк. Соч. Т. II, ч. I. – М., 1963. 

3. Бернштам А.Н. Очерки истории гуннов. – Л., 1951. 

4. Бернштам А.Н. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок 

(Восточно-тюркский каганат и киргизы). – Л., 1946. 

5. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 

в древние времена. Т I-III. – М.-Л., 1950-1953. 

6. Вопросы этнической истории киргизского народа. – Ф., 1989. 

7. Гумилев Л. Древние тюрки. – М., 1967. 

8. Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. – М., 1974. 

9. История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. В пяти томах. Том 

1-4. – Ф., 1984 – 1989. 

10. Табышалиев С.Т. Происхождение кыргызского народа. – Ф., 1991. 

11. Усенбаев К.У. Восстание 1916 г. в Киргизии. – Ф., 1967. 

12. Худяков Ю.С. Кыргызы на Енисее. – Новосибирск, 1986. 

13. Юсуф Баласагунский. Благодатное знание. – М., 1983. 



История России
1. Гумилев J1. Древняя Русь и Великая Степь.-М., 2001.
2. Гумилев Л. От Руси к России. -  М. 2004 г.
3. История России. Россия в мировой цивилизации. Курс лекций./ Сост. и отв. ред.

А.А. Радугин. - М.: ЦЕНТР. 1998.
4. История Российского государства: Учебн. пособие для вузов./ Под ред. Ш.М. 

Мунчаева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
5. Карамзин Н.М. История государства Российского. В 3 кн. -М., 1988.
6. Ключевский В.О. Исторические портреты.-М.: Правда, 1990.
7. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей,- М: 

Мысль, 1993.
8. Кулешов С.В., Медушевский А.Н. Россия в системе мировой цивилизации.

Учебное пособие/Под ред. О.В. Волобуева.-М.: МАРКЕТИНГ, Русский мир, 2001.
9. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебн. для вузов. - М.: Инфра - 

Норма, 2000.
10. Орлов А.С., Георгиев В.А, Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. Учебн., 

2-е изд.-М.: ПБОЮЛ, 2001.
11. Орлов А.С., Георгиев В.А.. Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории 

России с древнейших времен до наших дней. Учебн. пособие.-М.: ПРОСПЕКТ, 
2000.

12. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XI11 вв.-М., 1993.
13. Скрынников Р.Г. Иван Грозный и его время.-М.,1991.
14. Соловьев С.М. Сочинения. В. 18 кн.-М., 1988.
15. Фроянов И.Я. Киевская Русь: главные черты социально-экономического строя.- 

Спб., 1999.

Теория и методология истории
1. Бермус А.Г. Введение в гуманитарную методологию. -  М: 2007
2. Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. -  М.: 2003
3. Губин В.Д., Стрелков В.И. Философия истории: учебное пособие. -  М.: Воронеж: 

2010
4. История России с позиций разных идеологий: учебное пособие / под ред. Проф. 

Б.В. Личмана. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2007.

5. Как мы пишем историю?- М.: 2013
6. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. -  М.: 1987.
7. Колосов Н. Е. Как думают историки. - М.: 2002.
8. Могильницкий Б.Г. - Введение в методологию истории. -  М.: 1989.

9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. -  М.: 2014
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