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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Военная история» дополняет государственный 

стандартный курс изучения истории при подготовке специали-

стов с высшим образованием, пополняя его сведениями о военной 

истории, тактическом, оперативном и стратегическом искусстве 

полководцев, истории военной мысли, а также о способах веде-

ния боевых действий с древнейших времен до наших дней. Особое 

внимание уделено наиболее значимым событиям военной исто-

рии, этапам развития Вооруженных сил России и выдающимся 

полководцам нашего Отечества. Курс призван пробудить интерес  

к военной истории России. 

Продолжительность курса – один семестр. Знания, получен-

ные студентами на лекциях, закрепляются, углубляются и систе-

матизируются на семинарских занятиях. Итоговая форма контро-

ля знаний – зачёт.

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний 

об основных закономерностях и особенностях военно-историче-

ского процесса, изучение военной истории России на лучших тра-

дициях армии и героического прошлого Отечества. 

Задачи дисциплины:

• изучить основные этапы и ключевые события военной истории  

с древности до наших дней; 

• изучить историю развития военного искусства;

• представлять военно-исторические события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководству-

ясь принципами научной объективности и историзма;

• сформировать комплексное представление о военно-историче-

ском своеобразии России. Изучить полководческую деятельность 

выдающихся военачальников с Древней Руси до современности; 

• выявить особенности военного искусства в различные историче-

ские периоды;

• изучить вопросы стратегии, тактики, вооружения различных стран;

• выявить логические связи развития военного искусства и общего 

социально-экономического развития стран;

• изучить роль вооружения и военной техники в военной истории.
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В результате обучения формируются следующие компетенции:
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– формирование у студентов умений и навыков, требующихся для 

дальнейшего успешного обучения и последующей научной, педагогической 

и правоприменительной деятельности. 

Задачи: 

 уголовно-правовое исследование студентами понятия, видов и 

признаков преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

 выработка навыков работы с научной литературой, 

ориентированных на решение научных задач по квалификации конкретных 

видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

 освоение основных приемов решения научных задач, направленных 

на пресечение и предупреждение наркопреступности; 

 составление собственных суждений на основе полученных знаний о 

сложившейся сегодня в Российской Федерации системе следственной и 

судебной практики применения уголовно-правовых норм об ответственности 

за конкретные виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 

иных преступлений, совершенных под воздействием наркотиков; 

 выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

 изучение и конструктивный анализ деятельности органов 

государственной власти, прежде всего функционирования системы 

правоохранительных органов России, общественных организаций и 

объединений граждан по предупреждению отдельных видов преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков и преступности в целом. 

По окончании изучения курса «Преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ» студенты должны 

знать и правильно применять соответствующие нормы уголовного 

законодательства не только в теории, но и на практике.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 ОК-1 – владение культурой мышления, способность к обобще-

нию, анализу, восприятие информации, постановка цели и выбор 

путей ее достижения;
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– формирование у студентов умений и навыков, требующихся для 

дальнейшего успешного обучения и последующей научной, педагогической 

и правоприменительной деятельности. 

Задачи: 

 уголовно-правовое исследование студентами понятия, видов и 

признаков преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

 выработка навыков работы с научной литературой, 

ориентированных на решение научных задач по квалификации конкретных 

видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

 освоение основных приемов решения научных задач, направленных 

на пресечение и предупреждение наркопреступности; 

 составление собственных суждений на основе полученных знаний о 

сложившейся сегодня в Российской Федерации системе следственной и 

судебной практики применения уголовно-правовых норм об ответственности 

за конкретные виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 

иных преступлений, совершенных под воздействием наркотиков; 

 выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

 изучение и конструктивный анализ деятельности органов 

государственной власти, прежде всего функционирования системы 

правоохранительных органов России, общественных организаций и 

объединений граждан по предупреждению отдельных видов преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков и преступности в целом. 

По окончании изучения курса «Преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ» студенты должны 

знать и правильно применять соответствующие нормы уголовного 

законодательства не только в теории, но и на практике.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 ОК-2 – способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь;
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– формирование у студентов умений и навыков, требующихся для 

дальнейшего успешного обучения и последующей научной, педагогической 

и правоприменительной деятельности. 

Задачи: 

 уголовно-правовое исследование студентами понятия, видов и 

признаков преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

 выработка навыков работы с научной литературой, 

ориентированных на решение научных задач по квалификации конкретных 

видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

 освоение основных приемов решения научных задач, направленных 

на пресечение и предупреждение наркопреступности; 

 составление собственных суждений на основе полученных знаний о 

сложившейся сегодня в Российской Федерации системе следственной и 

судебной практики применения уголовно-правовых норм об ответственности 

за конкретные виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 

иных преступлений, совершенных под воздействием наркотиков; 

 выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

 изучение и конструктивный анализ деятельности органов 

государственной власти, прежде всего функционирования системы 

правоохранительных органов России, общественных организаций и 

объединений граждан по предупреждению отдельных видов преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков и преступности в целом. 

По окончании изучения курса «Преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ» студенты должны 

знать и правильно применять соответствующие нормы уголовного 

законодательства не только в теории, но и на практике.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 ОК-5 – способность использовать нормативные правовые доку-

менты в своей деятельности;
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и правоприменительной деятельности. 
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признаков преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
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за конкретные виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 

иных преступлений, совершенных под воздействием наркотиков; 
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 изучение и конструктивный анализ деятельности органов 

государственной власти, прежде всего функционирования системы 

правоохранительных органов России, общественных организаций и 

объединений граждан по предупреждению отдельных видов преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков и преступности в целом. 

По окончании изучения курса «Преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ» студенты должны 

знать и правильно применять соответствующие нормы уголовного 

законодательства не только в теории, но и на практике.  
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 ОК-7 – способность критически оценивать свои достоинства  

и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития досто-

инств и устранения недостатков;
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дальнейшего успешного обучения и последующей научной, педагогической 

и правоприменительной деятельности. 

Задачи: 

 уголовно-правовое исследование студентами понятия, видов и 

признаков преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

 выработка навыков работы с научной литературой, 

ориентированных на решение научных задач по квалификации конкретных 

видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

 освоение основных приемов решения научных задач, направленных 

на пресечение и предупреждение наркопреступности; 

 составление собственных суждений на основе полученных знаний о 

сложившейся сегодня в Российской Федерации системе следственной и 

судебной практики применения уголовно-правовых норм об ответственности 

за конкретные виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 

иных преступлений, совершенных под воздействием наркотиков; 

 выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

 изучение и конструктивный анализ деятельности органов 

государственной власти, прежде всего функционирования системы 

правоохранительных органов России, общественных организаций и 

объединений граждан по предупреждению отдельных видов преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков и преступности в целом. 

По окончании изучения курса «Преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ» студенты должны 

знать и правильно применять соответствующие нормы уголовного 

законодательства не только в теории, но и на практике.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 ОК-12 – способность использовать навыки работы с информаци-

ей из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

 – предмет и основы методологии военной истории;

 – основные военно-исторические события всемирной и отече-

ственной истории, основные сражения и деятельность выдаю-

щихся полководцев;

 – локальные войны и вооружённые конфликты современности  

и причины их возникновения; 

 – пути разрешения военно-политических конфликтов и их итоги;

 – основные направления развития средств вооруженной борьбы;

уметь:

 – обобщать и анализировать военно-исторический опыт;

 – выявлять социально-экономические и политические причины 

возникновения войн, особенности характера их ведения и анали-

зировать военно-политические итоги; 

 – ориентироваться в основополагающих законодательных и норма-

тивных актах, регулирующих военную деятельность государства; 
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 – формулировать специфические особенности военного искусства, 

стратегии и тактики различных государств в определенный исто-

рический период;

 – формулировать особенности стратегии, тактики, вооружения раз-

личных стран, а также связи развития военного искусства и обще-

го социально-экономического развития различных стран;

 – формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным вопросам военной истории, вести 

научные дискуссии;

владеть:

 – навыками поиска, систематизации, анализа исторической 

информации по военной истории; 

 – навыками исторической аналитики: способностью на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления 

в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

 – навыками анализа исторических источников;

 – навыками работы с исторической картой;

 – приемами ведения дискуссии и полемики.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел I. Военное искусство в войнах  
от рабовладельческого строя до Второй мировой войны

Тема 1.1. Предмет военной истории. Зарождение военного дела  
в Древнем мире. Основные черты вооруженной борьбы в Средние века. 
История военного дела в ХVI–ХIХ вв. Комплектование, вооружение 
и организация армий. Зарождение родов войск. Военная организация 

Древнерусского государства IХ–ХIV вв.

Предмет и задачи военной истории. Составные части военной 

истории.

Научное формирование понятий «война», «вооружённые силы». 

Развитие русской военно-исторической мысли: летописи, пове-

ствующие о феодальных усобицах на Руси, борьбе русского наро-

да против иноземных нашествий. Исследования военного аспекта  

в историческом процессе средневековой русской истории Н.М. Ка- 

рамзина, С.М. Соловьева. Русские офицеры – военные истори-

ки: Н.Е. Бранденбург, М.И. Венюков, А.Н. Куропаткин, Г.А. Леер,  

Д.А. Милютин, В.А. Потто. Русское военно-историческое общество.

Продолжение традиции изучения военной истории в совет-

ский и постсоветский периоды, А.А. Строков, Е.А. Разин – специ-

алисты по истории военного искусства. П.А. Жилин – исследо-

ватель истории Отечественной войны 1812 года, Д.М. Проэктор,  

А.М. Самсонов и другие – истории Великой Отечественной и Вто-

рой мировой войн. Военно-историческая комиссия (1918–1921), 

Военно-исторический отдел, Военно-историческое управление 

(1924–1953) Генштаба СССР. Институт военной истории Мини-

стерства обороны СССР. Д.А. Волкогонов, В.А. Золотарёв.

Западная военная историография. Западные военные историки: 

К. Клаузевиц, Г. Ллойд, Э.Р. Дюпюи и Т.Н. Дюпюи. 

Связь войн с глобальными историческими процессами. Война 

как отражение политических и социальных процессов, протекаю-

щих в обществе.
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Рабовладельческие государства и их армии. Принципы комплек-

тования рабовладельческих армий – от рабовладельческой милиции 

(ополчения) до профессиональной наёмной армии, комплектуемой 

из разорившихся крестьян, ремесленников, вольноотпущенников, 

выходцев из различных племён и народностей. Основные рода  

войск в эпоху рабства: пехота и конница. Формирование воен-

но-морских флотов в приморских государствах.

Вооружение рабовладельческой армии: копьё, меч, лук со стре-

лами и т. п. Защитные средства: щит, шлем, панцирь и др.

Военная организация феодальных армий как производная от 

специфики социальной организации общества. Способы комплек-

тования, вооружение и организация армий феодальных государств 

в разные периоды феодализма и в разных государствах – от народ-

ного ополчения, феодальных дружин, основанных на условном зем-

левладении, до наёмного войска, комплектуемого из разорившихся 

ремесленников и безземельных крестьян. Основные черты воору-

женной борьбы в Средние века: большой пространственный размах 

и, как правило, большая продолжительность: римско-готская во-

йна (377–382); войны франкского государства в Западной Европе 

в VI–VII вв.; завоевательные походы арабов в VII–VIII вв.; походы 

киевских князей против Византии в IX–X вв.; Крестовые походы 

(1095–1272); Столетняя война (1337–1453) и др.

Доспехи и вооружение конного всадника: кольчуги, панцири, 

латы, шлемы, чулки, перчатки; шпаги и алебарды. 

Появление в XIV в. огнестрельного оружия как значительное со-

бытие в развитии армий феодальных государств. 

Формирование единых взглядов на боевую подготовку войск 

(появление в конце XVI – начале XVII в. в некоторых армиях 

воинских уставов: военный устав гуситов, разработанный под 

руководством Яна Жижки в 1421 г.; устав сторожевой и пограничной 

службы М.И. Воротынского, введённый в русской армии в 1571 г.).

История военного дела в ХVI–ХIХ вв. Возрождение пехоты  

в Европе. Появление в Европе армий постоянного состава: создание 

регулярной армии во Франции, английские войска, шведские вой-

ска. Зарождение артиллерии. Вооружение военно-морского флота 

артиллерией. Зарождение родов войск. Организационная структура 
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вооружённых сил, их боевое применение как показатель развития 
вооружения, прежде всего артиллерии и стрелкового оружия. Цен-
трализованное снабжение войск. 

Военная организация Древнерусского государства IХ–ХIV вв. 
Комплектование, вооружение и организации русской рати в период 
объединения славянских племён. Княжеские дружины, народное 
ополчение («вои»). Рода войск русской рати: конница, пехота, ла-
дейный флот. Зарождение и развитие пограничной стражи. Воору-
жение ратника: кольчуга, шлем, щит, меч, сабля, копьё. Метатель-
ные машины. Морально-боевые качества русских дружинников. 
Войны и военные походы: борьба с хазарами, печенегами, полов-
цами, походы русов на Царьград (Константинополь) – русско-ви-
зантийские войны 830 и 860 гг.; походы и битвы князя Александра 
Невского. Невская битва (1240), Ледовое побоище (1242). Полко-
водческое искусство Александра Невского; борьба с монголо-та-
тарским игом – битва на Калке (1223), Куликовская битва (1380), 
военный деятель XIV века Дмитрий Донской.

Тема 1.2. Военное искусство армий рабовладельческих государств, 
феодального и капиталистического обществ

Зарождение стратегии (др.-греч. στρατηγία – искусство полковод-

ца) – науки о войне в Древнем мире. Стратегия в войнах Древнего 

мира – «стратегия точки», исход сражения определял исход войны. 

Зарождение тактики (др.-греч. τακτικός относящийся к построе-

нию войск от τάξις – строй и расположение) – приёмов подготовки 

и ведения боя. Простота замысла и примитивность боя в сражениях 

в Древнем мире. Боевой порядок войска. 

Военное искусство Древнего мира: боевые колесницы Древнего 

Египта, флот фараонов, конница, боевые слоны в Ассирии, леги-

онеры, кагортовый боевой порядок, спартанцы. Великие битвы и 

великие полководцы древности. Марафонская битва (490 г. до н. э.); 

битва при Левктрах (371 г. до н. э.), предводитель фиванской армии 

Эпаминонд; битва при Гавгамелах (331 г. до н. э.) – падение Персид-

ской империи, великий полководец древности Александр Македон-

ский; битва при Аускуле (279 г. до н. э.) – Пиррова победа; битва при 

Заме (202 г. до н. э.), поражение полководца Ганнибала; битва при 

Фарсале (48 г. до н. э.), победа Юлия Цезаря.
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Становление стратегии и тактики в феодальных войнах. В ран-

ние периоды феодализма: плотные боевые построения (аналог древ-

негреческой фаланги, на Руси – боевое построение русских дру-

жинников – стена), решение исхода сражений физической силой  

и мужеством воинов, их умением владеть оружием. Крепости, замки 

и укреплённые монастыри как военно-оборонительные сооруже-

ния и опорные пункты в непрерывной междоусобной борьбе фео-

далов и во время восстания крестьян. Рыцарские ордена. Комплек-

тование войска из полков феодалов: в Европе – знамя, состоящее 

из копий, в Византии – тяжело- и легковооружённые пехотинцы 

и катафракты (конные всадники). В среднем периоде феодализма 

преодоление феодальной раздробленности и образование центра-

лизованных государств, борьба с иноземным гнётом, определившие 

пространственный размах и длительность войн.  Примеры харак-

терных сражений и войн классического Средневековья: битва при 

Адрианополе (378); битва при Гастингсе (1066); Крестовые походы 

(1095–1272); Невская битва (1240); Столетняя война (1337–1453); 

битва при Пуатье (1356).

Существенные изменения в тактике в связи с появлением огне-

стрельного оружия, приведшие к дальнейшему расчленению бое-

вого порядка. Первые артиллерийские орудия, первое ручное огне-

стрельное оружие – бомбарды (на Руси – пищали). Преобразование 

рыцарства в кавалерию. Мушкетеры (стрельцы), кирасиры, драгу-

ны.  Зарождение артиллерии. Вооружение военно-морского флота 

артиллерией. Зарождение родов войск.

Совершенствование стратегии и тактики в ХVI–ХIХ вв. с разви-

тием огнестрельного оружия. Роль стрелкового оружия в изменении 

пехотной тактики. 

Организационная и полководческая деятельность Петра Вели-

кого. Полководческая деятельность Карла XII, полководческое ис-

кусство Фридриха Вильгельма I, Суворова, Наполеона Бонапарта.

Войны и военные кампании периода капитализма (ХVII – на-

чало ХХ в.): наполеоновские войны (1803–1815). Полководческое 

искусство Наполеона Бонапарта; Греческая война за независимость 

(1821–1832) против господства Османской империи; Русско-турец-

кие войны XVII–XIX вв.; британские колониальные войны ХIХ в.; 
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Англо-бурская война (1899–1902); Первая мировая война (28 июля 

1914 г. – 11 ноября 1918 г.).

Тема 1.3. Вооружённые силы и военное искусство на Руси  
в XIV–XVII вв. Военная реформа Ивана IV. Войны и военные походы. 

Первый воинский устав Русского государства. Военные реформы 
Петра I, создание военных школ, регулярной армии и флота. Состав, 
структура, вооружение, тактика русской армии во второй половине 

XVIII – начале ХIX в. Формирование и становление личностей 
Петра I и А.В. Суворова как полководцев. Войны и военные походы

Формирование московской дружины и боярства. Поместная 

система комплектования русского войска. Возникновение посто-

янной армии (стрелецкие полки), привлечение наёмных войск. 

Стрельцы, опричники, казаки. Рода войск Московского государ-

ства: конница, пехота, артиллерия, зачатки инженерных войск. Во-

оружение конницы. Русская артиллерия, конная полковая артил-

лерия. Появление первого воинского устава, который регулировал 

разведывательную и сторожевую службы. Введение единоначалия. 

Создание охраны пограничных рубежей России с помощью надеж-

ной системы защитных укреплений, состоящей из цепи городов  

и острогов (засеки).

Покорение Астраханского и Казанского ханств. Взятие Казани 

(стрельцы получили первое крупное боевое крещение при осаде и 

взятии Казани в 1552 г.). Ливонская война (1558–1583).

Зарождение и развитие казачьих войск в ХVI–XVII вв. Состав, 

комплектование и вооружение. Военное значение речных путей. 

Морские походы. Кочи, струги. Присоединение к Московскому 

царству Западной Сибири в конце XVI века (походы казаков под 

предводительством Ермака).

Военная реформа Петра I. Создание регулярной армии, комплек-

тование, состав и вооружение войск в XVII в. Рекрутская система 

комплектования войск. Введение единой системы воспитания и обу-

чения войск, единой формы военной одежды. Мушкетёры, гренадё-

ры, морская пехота. Лучшая в Европе XVII в. артиллерия. Создание 

военно-морских флотов: Азовского, Балтийского и Каспийского.

Азовские походы Петра I. Борьба России за выход к Балтийско-

му морю. Битва под Нарвой. Северная война (1700–1721). Победа 
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над Швецией. Сражение под Полтавой (1709). Полководческое 

творчество Петра I.

Геополитика России в XVIII – начале ХIX в. Состав, структура, 

вооружение, тактика русской армии во второй половине XVIII – на-

чале ХIX в. Война с Польшей. Русско-турецкие войны (1768–1774), 

(1787–1791). Отечественная война 1812 года. Бородинское сраже-

ние. Заграничные походы русской армии.

Формирование русской национальной военной школы в XVIII в. 

Наука побеждать А.В. Суворова. Сражение при Рымнике 11(22) 

сентября 1789 г. П.С. Салтыков, П.А. Румянцев, Г.А. Потёмкин,  

Ф.Ф. Ушаков.

Военное искусство в первой половине ХIX в. М.И. Кутузов 

и его сподвижники: П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли. 

Походы, битвы.

Тема 1.4. Российские вооружённые силы и военное искусство  
второй половины XIX – начала ХХ века. Военные реформы  

Д.А. Милютина. Военные реформы 1905–1912 гг.  
Последние войны Российской империи

Кавказские войны 1780–1859 гг. Русская армия в Крымской 

(Восточной) войне (1853–1856). Адмирал П.С. Нахимов. Русско-ту-

рецкая война (1877–1878) между Российской империей и союзны-

ми ей балканскими государствами – с одной стороны и Османской 

империей – с другой. Сражение при Шипке. Генерал М.Д. Скобе-

лев. Кавказский корпус генерала М.Т. Лорис-Меликова.

Военные реформы Д.А. Милютина в русской армии. Реформы  

в области подготовки кадров, организации, комплектовании армии 

и управлении войсками. Всеобщая воинская повинность. Моби-

лизация. Военно-окружная система управления русской армией. 

Среднеазиатские завоевания Российской империи. 

Русско-японская война 1904–1905 гг. Цусимское сражение. 

Оборона Порт-Артура. Военные реформы 1905–1912 гг. Преобра-

зования в области военного управления, четвертичная организация 

структуры вооружённых сил, сокращение сроков действительной 

службы, модернизация вооружения, создание специализированных 

военных школ (автомобильные, электротехнические, воздухоплава-

тельные, железнодорожные).
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Тема 1.5. Первая мировая война и ход военных кампаний

Военно-политические группировки, сложившиеся в мире  

к 1914 г. Причины и характер Первой мировой войны. Антанта – 

«сердечное согласие» (entente cordial). Тройственный союз. Состоя-

ние армий и планы сторон. Четверной союз. 

Три периода Первой мировой войны: маневренный (на 

западно-европейском театре военных действий, французском – 

кампания 1914 г., а на восточно-европейском, русском – до осени 

1915 г.); позиционный (кампании 1915–1917 гг.); завершающий 

(кампания 1918 г.).

Военное искусство в Первой мировой войне. Военные кампа-

нии и операции. Осада Вердена. Брусиловский прорыв. Появление 

новых вооружений и средств ведения боя: танки, химическое ору-

жие, противогазы, зенитные и противотанковые орудия, огнемёты, 

самолёты, пулемёты, миномёты, подводные лодки, торпедные ка-

тера. Возникновение новых родов войск: авиация, танковые вой-

ска, химические войска, войска ПВО, морская авиация. Появление 

окопной тактики ведения войны с целью изматывания противни-

ка и истощения его экономики, работающей на военные заказы.  

В результате войны прекратили своё существование четыре импе-

рии: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.

Компьенское соглашение (11 ноября 1918 г.). Версальский дого-

вор (28 июня 1919 г.). Итоги Первой мировой войны для стран Ан-

танты, России, кайзеровской Германии.

Тема 1.6. Военное искусство русской армии в Первой мировой войне. 
Военные кампании русской армии (1914–1918).  

Брусиловский прорыв 1916 г.

Вступление России в войну. Северо-западный фронт: действия 

1-й и 2-й армий в Восточной Пруссии в августе – сентябре 1914 г. 

Юго-Западный фронт: овладение Галицией. Действия в Западной 

Польше. Вступление Турции в войну против России. Обстрел чер-

номорских портов.

Активные действия русской армии на восточном театре во-

енных действий (ТВД) в 1915 г., вызванные переходом к обороне 

англо-французских войск, вся тяжесть войны ложится на Россию. 

Карпатская операция, Горлицкий прорыв. Отступление русских  
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в Польше, Литве и Голиции. Применение отравляющих веществ  

6 августа 1915 г. против защитников русской крепости Осовец.

Брусиловский прорыв на Юго-Западном фронте Восточного 

ТВД под командованием генерала А.А. Брусилова в июне 1916 г. как 

начало перелома в ходе войны.

Митавская операция 12-й армии Северного фронта русских войск 

в январе 1917 г. Бунт 17-го Сибирского полка в рождественских боях.

Февральская революция. Антивоенные и революционные на-

строения в России. Превращение армии из оплота существующего 

строя в источник брожения и беспорядков. Октябрьская револю-

ция. Обращение Советского правительства ко всем воюющим стра-

нам с предложением заключить мир без аннексий и контрибуций. 

Заключение Россией Брестского мира 3 марта 1918 г.

Тема 1.7. Гражданская война и военная интервенция в России. 
Формирование Красной армии. Вооруженные силы СССР  

в межвоенный период. Вооружённый конфликт на КВЖД.  
Боевые действия у озера Хасан и у реки Халхин-Гол.  

Советско-финляндская война (1939–1940)

Причины Гражданской войны и военной интервенции. Этапы 

формирования Вооружённых сил России: Красная гвардия и отря-

ды революционных солдат и матросов; Рабоче-крестьянская Крас-

ная армии (РККА) и Рабоче-крестьянский Красный Флот (РККФ) 

в 1918–1922 гг.; демобилизация 1920 г. и переход к милиционной 

системе; военные реформы 1930 г. Создание Высшего военного со-

вета, Революционного военного совета Республики, Совета рабочей 

и крестьянской обороны, с 1937 г. – Комитета обороны при Совете 

народных комиссаров СССР.

«Белый потоп» – формирование белогвардейской Доброволь-

ческой армии на Дону (генералы М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов,  

А.И. Деникин, С.Л. Марков), в Сибири – армия А.В. Колчака (про-

возглашённого Верховным правителем России со столицей в Ом-

ске), на северо-западе – армия генерала Н.Н. Юденича. Донской 

казачий круг (генерал А.М. Каледин).

Развитие национально-сепаратистских движений на террито-

рии бывшей Российской империи.
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Иностранная военная интервенция. Резкое расширение гер-

манской оккупации. Оккупация войсками Антанты Архангель-

ска и Мурманска, Японией – Владивостока, боевые столкновения  

с рядом иностранных армий (польской, чехословацкой – восстание 

Чехословацкого корпуса и др.).

Борьба с басмачеством в Средней Азии (1922–1931).

Военная реформа 1923–1928 гг. Развитие отечественных Воору-

жённых сил в период с 1928 по 1941 г.

Военные конфликты на КВЖД в 1929 г. Вооружённые конфликты 

у озера Хасан в 1938 г. и на Халхин-Голе в 1939 г. Интернациональная 

военная помощь Испании (1936–1939).

Советско-финляндская война (1939–1940).

Тема 1.8.  Причины, социально-политический характер  
и периодизация Второй мировой войны  
(1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 г.)

Экономический кризис 1929–1933 гг. Военно-политическая об-

становка в Европе и мире. Военно-политические блоки. Особенно-

сти и причины начала Второй мировой войны. Вооруженные силы 

Германии, Англии, Франции, США, Японии. Положение СССР. Пе-

риодизация Второй мировой войны. Агрессия Германии в Европе. 

Вступление в войну Японии. Ход военных действий в Западной Ев-

ропе и в бассейнах Атлантического и Тихого океанов в 1939–1941 гг.

Раздел II. Отечественные вооруженные силы  
и военное искусство в Великой Отечественной войне  

и в послевоенный период

Тема 2.1. Нападение Германии на Советский Союз. Боевые действия 
на советско-германском фронте в первом и начале второго периода 

Великой Отечественной войны. Начало коренного перелома  
во Второй мировой войне (22.06.1941–19.11.1942)

Вооружённые силы СССР накануне войны. Вероломное напа-

дение Германии на СССР. Силы, воевавшие на стороне Германии 

против СССР. Героическая оборона Брестской крепости. Неудачи 

Красной армии, продвижение врага в глубь советской территории 
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на 350–600 км. Соглашение между СССР и Великобританией о со-

вместных действиях в войне против Германии. Оборона и блокада 

Ленинграда. Генеральное наступление немцев на Москву. Военный 

парад на Красной площади, участники которого уходили на пере-

довую линию фронта. Начало контрнаступления советских войск 

под Москвой. Битва за Москву. Контрнаступление и наступление 

Советской армии на западном направлении. Оборона Одессы. Обо-

рона Севастополя. Харьковская операция. Приказ № 227 «Ни шагу 

назад!». Оборона Сталинграда.

Тема 2.2. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 
(19.11.1942–31.12.1943)

Операция «Уран». Сталинградская битва. Контрнаступление со-

ветских войск. Коренной перелом в войне. Прорыв блокады Ленин-

града. Битва за Кавказ.

Подготовка и проведение операций под Курском (5 июля –  

23 августа 1943 г.). Танковое сражение под Прохоровкой. Завершение 

коренного перелома в Великой Отечественной войне. Первый 

торжественный салют в Москве 5.08.1943.

Битва за Дон. Освобождение Киева 6.09.1943.

Тегеранская конференция И. Сталина, У. Черчилля и Ф. Рузвель-

та 27 ноября – 1 декабря 1943 г. по вопросу открытия второго фронта 

и послевоенному устройству мира.

Тема 2.3. Наступательные операции советских войск  
в третьем периоде войны. Освобождение территорий стран 

Восточной Европы (январь 1944 г. – 9.05.1945 г.)

Снятие блокады Ленинграда. Гражданский подвиг ленинград-

цев и защитников города. Медаль «За оборону Ленинграда».

Ялтинская (Крымская) конференция (4–11 февраля 1945 г.). 

Принятие плана трёх «Д»: демилитаризация, денацификация, демо-

кратизация Германии. Передел границ в Европе и на Дальнем Вос-

токе. Основные принципы послевоенной политики.

Освобождение Правобережной Украины. Выход к государ-

ственной границе СССР с Румынией 26 марта 1944 г. войск 2-го 

Украинского фронта (командующий маршал И.С. Конев). Разгром 

немецко-румынских войск в Крыму, под Одессой и Севастополем.
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Открытие второго фронта. Операция Оverlord. 6.06.1944 г. вы-

садка англо-американских войск в Нормандии. Командующий 

Д. Эйзенхауэр.

Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии. Оконча-

тельное изгнание с советской территории фашистских войск.

Соотношение сил и средств сторон перед решительными на-

ступлениями советских войск в Европе. Висло-Одерская и Вос-

точно-Прусская наступательные операции. Встреча на Эльбе со-

ветских войск и войск союзников 25 апреля 1945 г. Битва за Берлин 

16 апреля – 8 мая 1945 г. Завершение разгрома фашистской Гер-

мании. Подписание 8 мая 1945 г. Акта о полной и безоговорочной 

капитуляции Германии.

9 мая 1945 г. – освобождение Праги. Подавление сопротивления 

пражского гарнизона 12 мая. 

Потсдамская конференция.

Тема 2.4. Военные действия США, Англии и других стран  
во Второй мировой войне. Разгром войск милитаристской Японии 

(6.06.1944–2.09.1945)

Действия войск Великобритании, США, Канады и других стран 

против гитлеровской Германии и её сателлитов.

Участие Великобритании во Второй мировой войне: с 3 сентя-

бря 1939 г. (Великобритания объявила войну Германии) и до её кон-

ца (2 сентября 1945 г.).

Военные действия между Японией и США с их союзниками (на-

чало войны с Японией – Гавайская операция – внезапное нападе-

ние японцев на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор 

7.12.1941).

Боевые действия Японии против Великобритании и США  

в районах Южных морей и Юго-Восточной Азии 1941–1942 гг.

Тихоокеанская кампания 1942–1943 гг. – перелом в войне  

с Японией в пользу союзников. Объединённое командование союз-

ных войск в Юго-Восточной Азии во главе с британским адмиралом 

лордом Маунтбеттеном.

Операции «Оверлорд» и «Энвил» 6.06.1944. Арденнская опера-

ция (16.12.1944–28.01.1945). Капитуляция немецких войск в районе 

Рура и в Северной Италии.
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Овладение союзными войсками стратегической инициативой  

с января 1944 по сентябрь 1945 г. в районах Тихого океана, Китае, 

Бирме и других районах Азии, Дальнего Востока.

Применение США атомных бомб (6.08.1945 на Хиросиму, 

9.08.45 – на Нагасаки).

Планы союзников о вторжении в Японию в конце 1945 – на-

чале 1946 г.

В соответствии с договорённостями на Ялтинской конферен-

ции (февраль 1945 г.) вступление в войну с Японией 9 августа 1945 г. 

Советского Союза и блестящий разгром Квантунской армии. Капи-

туляция Японии 2.09.1945 г. 

Тема 2.5. Вооруженные силы СССР и РФ.  
Военное искусство в локальных войнах и вооруженных конфликтах 

(1953–2008)

Развитие Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Ре-

форма Советской армии 1950–1960 гг. Формирование Вооружённых 

сил Российской Федерации. Военно-политические блоки после 

Второй мировой войны.

Войны, вызванные противостоянием двух мировых систем (ка-

питализма и социализма), национально-освободительной борьбой 

в странах Азии, Африки и Латинской Америки, например, война  

во Вьетнаме (1957–1975), Корее (1950–1953) и др.

Войны между государствами с одной  политической системой:

а) капиталистической:

• арабо-израильские войны (с 1948 г.), вызванные политическими, 

территориальными и религиозными противоречиями;

• индо-пакистанская война в декабре 1971 г. – вооруженный кон-

фликт между Индией и Пакистаном, вызванный политическими 

и территориальными противоречиями; 

• пограничный конфликт между Ираком и Ираном перерос в ира-

ко-иранскую войну 1980–1988 гг. из-за многовековых территори-

альных претензий в приграничных районах;

• Фолклендская война (1982), территориальные противоречия 

между Великобританией и Аргентиной и др.;
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б) социалистической:

• советско-китайские вооруженные конфликты 2–16 марта 1969 г. 

(о. Даманский), 13 августа 1969 г. – оз. Жаланашколь (граница  

с Казахстаном);

• китайско-вьетнамский вооружённый конфликт февраль – март 

1979 г. и др.

Войны, вызванные изменением политической мировой систе-

мы, переходом от биполярного мира к однополярному:

• война в зоне Персидского залива (17 января – 28 февраля 1991 г.)  

вызвана экономическими интересами, ситуацией на мировом 

рынке ресурсов. Новый стандарт ведения войн развитыми стра-

нами Запада,  использование американского ударного кулака, за-

маскированного под «международную коалицию»;

• война НАТО против Югославии (24 марта – 10 июня 1999 г.) вы-

звана политическими причинами, предлогом явились этнические 

и религиозные противоречия. 

Вооружённые конфликты, вспыхнувшие на постсоветском про-

странстве, вызванные крушением социалистической системы, раз-

валом СССР (1988–2008).

Тема 2.6. Строительство Вооружённых сил  
Российской Федерации – ВС РФ (1992–2012)

Становление Вооружённых сил Российской Федерации на пути 

радикальной экономической, социально-политической и духовной 

модернизации России. ВС РФ 1992 г.: состав, численность, структу-

ра. ВС РФ в 1990-е годы.

ВС РФ в 2000-е годы. Федеральная целевая программа по пере-

воду ВС на контрактную основу.

Реформа А. Сердюкова. Российская государственная программа 

развития вооружений на 2007–2015 гг.

Состав и структура современных ВС РФ.

Операция по наведению конституционного порядка в Чечен-

ской Республике (1994–1996).

Новые угрозы мировому сообществу, самой цивилизации – меж-

дународный терроризм. Обострение проблемы терроризма, необхо-

димость объединения усилий всего международного сообщества, 
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повышения эффективности имеющихся форм и методов борьбы  

с этой угрозой, принятия безотлагательных мер по её нейтрализа-

ции. Антитеррористическая деятельность Вооружённых сил РФ  

в современных условиях – требование национальной безопасности.

Контртеррористическая операция на Северном Кавказе (1999–

2009).

Миротворческие операции РФ на постсоветском пространстве: 

в Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии.

Операция по принуждению к миру Грузии согласно ст. 52 Устава 

ООН.

Тема 2.7. Военно-историческая работа в учебных заведениях. 
Государственная, военная символика и геральдика России

Цели и задачи военно-исторической работы. Организация и 

методика проведения военно-исторической работы в учебных за-

ведениях.

Боевые традиции и пути совершенствования военно-патриоти-

ческого воспитания молодёжи и студентов.

История возникновения и развития государственных и военных 

символов России и военно-геральдических знаков.

Военная эмблематика, геральдика, вексиллология, униформо-

логия, фалеристика. История, традиции, развитие, современность.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинарские занятия являются эффективной формой для углу-

бленного изучения и закрепления ключевых проблем по каждой 

теме курса «Военная история», отражённых в кратком содержании 

курса, и направлены на формирование навыков профессиональной 

полемики и закрепление обсуждаемого материала. Подготовка к се-

минарскому занятию является самостоятельной работой студентов, 

в ходе которой необходимо:

• изучить материалы рекомендованных источников и литературы: 

составить тезисы, сформулировать аннотации, т. е. краткие обоб-

щающие характеристики изучаемых документов, книг, брошюр, 

статей и т. п.;

• продумать ответы на вопросы темы;

• подготовить сообщение, доклад или реферат по выбранному во-

просу;

• быть готовым к дискуссии по спорным вопросам тем, вынесенных 

на семинарское занятие, что требует обдумывания, аргументации 

и системы доказательств той точки зрения, которая, по мнению 

студента, является наиболее приемлемой.

Краткое содержание курса, где изложены фундаментальные 

понятия, является направляющим  в организации подготовки к за-

нятию. Подготовку следует начинать с изучения обязательной ли-

тературы и источников. Для более глубокого изучения отдельных 

вопросов целесообразно обращение к дополнительной литературе. 

Вопросы для самоконтроля и основные понятия по изучаемой теме 

помогут самостоятельно проверить свои знания.
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Семинар 1. Военное искусство армий  
рабовладельческих государств, феодального  

и капиталистического обществ

Учебные вопросы

1. Предмет и составные части военной истории.

2. Война как социально-экономическое явление. Причины и 

характер войн.

3. Укомплектование, вооружение и организационная структура ар-

мий рабовладельческого строя.

4. Дефиниции «стратегия» и «тактика».

5. Военное искусство в войнах рабовладельческого строя.

6. Организация феодальных армий как производная от специфики 

социальной организации общества. Способы комплектования, 

вооружение и организация армий феодальных государств в раз-

ные периоды феодализма и в разных государствах.

7. Примеры характерных сражений и войн и военное искусство 

классического Средневековья.

8. Войны и военные кампании, военное искусство периода капита-

лизма (ХVII – начало ХХ в.).

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление о процессе формирования военного ис-

кусства армий от рабовладельческих государств до  капиталистиче-

ского общества;

знать:

• предмет военно-исторической науки и её составные части; 

• дефиниции «война», «вооружённые силы», «армия», «стратегия», 

«тактика», «оперативное искусство»;

• хронологические рамки основных войн и знаменательных сраже-

ний при рабовладельческом, феодальном строе и в капиталисти-

ческом обществе;

• выдающихся полководцев и их вклад в военное искусство;

уметь:

• характеризовать укомплектование, организационную структуру  

и вооружение армий рабовладельческих государств, феодального 

и капиталистического общества;
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• проследить изменения в способах комплектования, вооружении и 

организации армий от рабовладельческого строя до капитализма;

• различать основные причины и поводы для войн;

• анализировать ход военных действий различных эпох;

владеть навыками:

• сравнительного анализа событий военной истории разных эпох;

• определения общего и особенного в исследуемых исторических 

событиях;

• взвешенной и обоснованной оценки событий военной истории.

Методические рекомендации по изучению темы

При подготовке к занятию внимательно изучите этапы и особен-

ности процесса формирования армий различных общественно-эко-

номических формаций общества. Выделите основные причины воз-

никновения войн от рабовладельческого строя до современности. 

Проследите эволюцию способов комплектования и организации 

армий рабовладельческого, феодального строя, капиталистических 

государств. Обратите особое внимание на связь между тенденциями 

развития вооружения и изменением военного искусства.

Задание для самостоятельной работы

Составить хронологические таблицы основных войн и сраже-

ний периода рабовладельческого (Древнего мира), феодального 

(Средневековье), капиталистического обществ, выделяя основных 

полководцев этих периодов.

Основные понятия

Война, вооружённые силы, армия, оперативное искусство, стра-

тегия, тактика; боевой порядок в Древнем мире: древнегреческая фа-

ланга; римский легион, манипулы, когорты; на Руси – стена; спар-

танцы; завоевательные походы Александра Македонского; рыцари, 

рыцарские ордена; ландскнехты; викинги; мушкетеры (стрельцы), 

кирасиры, драгуны; аркебуза; Орлеанская дева; маркитанты, мага-

зины (склады); воинский устав; артиллерия, военно-морской флот, 

пограничные войска. 
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Вопросы для самоконтроля

1. Что такое война? Каковы причины и характер войн?

2. Чем отличаются армии различных государств и эпох?

3. Укомплектование, вооружение и организационная структура ар-

мий Древнего Востока: Египет, Ассирия, Персия, Китай.

4. Укомплектование, вооружение и организационная структура 

армий Древней Греции и Македонии.

5. Укомплектование, вооружение и организационная структура ар-

мий Древнего Рима.

6. Назовите отличия армий различных государств и эпох по 

социально-историческому признаку.

7. Назовите отличия армий различных государств и эпох по 

социально-политическому признаку.

8. Марафонская битва и её исход.

9. Сокрушительное поражение персов от спартанцев в битве 

при Платеях.

10. Какую тактику впервые применил в битве при Левктрах Эпами-

нонд? 

11. Происхождение выражения «Пиррова победа».

12. Военное искусство Ганнибала. Битва при Каннах (216 г. до н. э.).

13. Военное искусство Александра Македонского в битве при Гавга-

мелах (331 г. до н. э.).

14. Причины и итоги битвы при Фарсале.

15. Способы комплектования армий в Средние века.

16. Основные черты вооружённой борьбы в Средние века.

17. Доспехи и вооружение конного воина. Методика воспитания и 

боевой подготовки рыцаря.

18. В чем значение битвы при Адрианополе?

19. Каковы итоги битвы при Гастингсе?

20. Какие рода войск появились в период позднего феодализма?

21. Стрелковое оружие в Средние века: бомбарда, пищаль, аркебуза, 

мушкет, пистолет, карабин.

22. Чем обусловлено возрастание роли пехоты в позднем Средневе-

ковье?

23. Когда появились первые воинские уставы, какова их роль в орга-

низации боевой подготовки армии?
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24. Отличительная особенность Гуситских войн (1420–1434).

25. Полководческое искусство Яна Жижки. Создание им первого  

в Европе воинского устава.

26. Цели Крестовых походов.

27. Причины Столетней войны. Битва при Пуатье.

28. Взаимосвязь развития промышленности с изменением вооружения 

и тактики. Появление новых родов войск в эпоху капитализма.

29. Роль стрелкового оружия  в изменении пехотной тактики.

30. Изменение тактики морского боя с появлением огнестрельного 

оружия.

31. Изменения в укомплектовании, вооружении, снабжении и орга-

низационной структуре армий капиталистического периода.

32. Типы войн мануфактурного и  индустриального периодов капи-

тализма.

33. Колониальные войны периода капитализма. Британские коло-

ниальные войны ХIХ в.

34. Стратегические цели наполеоновских войн, экспансии Наполе-

она в Россию. Полководческое искусство Наполеона Бонапарта.

35. Крах колониальной системы. Греческая война за независимость 

(1821–1832) против господства Османской империи. Англо-бур-

ская война (1899–1902).

36. Сравнительный анализ войн феодальных с войнами периода 

капитализма. Общие и отличительные черты.

37. Первая мировая война как новый тип войн.

Рекомендуемая литература

Источники

1. Бокщанин, А.Г. Источниковедение Древнего Рима / А.Г. Бокща-

нин. – М. : Изд-во Московского университета, 1981.

2. Военный энциклопедический словарь. – М. : Оникс 21 век, 2002.

3. Геродот. История. В 9 т. – М. : Вехи, 2008.

4. Заборов, М.А. История крестовых походов в документах и 

материалах / М.А. Заборов. – М. : Высшая школа, 1977.
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Основная

5. Военная история : учебник для высших военно-учебных заве-

дений МО РФ / Б.А. Божедомов [и др.] ; пред. ред. комиссии  

М.Г. Вожакин. – М. : Воениздат, 2006. 

6. Золотарёв, В.А. Военная история России / В.А. Золотарёв,  

О.В. Саксонов, С.А. Тюшкевич. – М. : Кучково поле, 2001.

7. История военного искусства : учебник / В.В. Абатуров [и др.]. – М. : 

Воениздат, 2006.

8. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Проспект, 2008.

9. Свечин, А.А. Эволюция военного искусства / А.А. Свечин. – М. : 

Акад. Проект : Кучково поле, 2002.

Дополнительная

10. Жилин, П.А. О войне и военной истории / П.А. Жилин. – М. : 

Воениздат, 1984.

11. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хресто-

матия. – М. : Современник, 1995.

12. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестоматия 

(комплект из 2 книг). – М. : Престиж Бук, 2009.

13. Гумилев, Л.Н. От Руси до России / Л.Н. Гумилев. – М. : Рольф, 2001.

14. Дюпюи, Р.Э. Всемирная история войн : в 4 т. / Р.Э. Дюпюи,  

Т.Н. Дюпюи. – М. : Полигон ; АСТ, 1998. – Т. 1, 2.

15. Ковалевский, Н.Ф. Всемирная военная история / Н.Ф. Кова-

левский. – М. : Олма-Пресс, 2004.

16. Война и мир в терминах и определениях / под общ. ред. 

Д. Рогозина. – М. : ПоРог, 2004.

17. Сизенко, А.Г. 111 великих сражений России / А.Г. Сизенко. – 

Ростов н/Д : Владис, 2011.

18. Сто великих битв. – М. : Вече, 1998.

19. Шифман, И.Ш. Александр Македонский / И.Ш. Шифман. –  

Л. : Наука, 1988.

20. Шишов, А.В. Все войны мира. Древний мир / А.В. Шишов. – М., 

2003.

21. Харитонов, И. За царя, за Родину, за веру! Герои и войны 

российской армии (1695–1918) / И. Харитонов. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2000.



29

Семинар 2. Военная история периода становления  
и укрепления Московского централизованного 

государства (XIV–XVI вв.). Военная реформа Ивана IV. 
Военная реформа Петра I. Вооружённые силы и военное 
искусство российского государства в XVIII – начале ХIX в.

Учебные вопросы

1. Комплектование, вооружение и организация русской рати Древ-

нерусского государства в IХ–ХIV вв.

2. Состав, комплектование и вооружение русской армии в XIV в.

3. Вооружённое преодоление феодальной раздробленности Руси. 

Изменения в составе, структуре, вооружении и тактике войска 

Московского централизованного государства в XVI–XVII вв. 

4. Военные реформы Ивана IV (Грозного). Зарождение новых родов 

войск в русской армии.

5. Войны за независимость Московского централизованного госу-

дарства. Полководческое искусство Дмитрия Донского и Ива-

на Грозного.

6. Военная реформа Петра I. Полководческое творчество Петра I  

в войнах Российского государства в XVII–XVIII вв.

7. Военные кампании России против Османской империи. Азовские 

походы Петра I. Борьба России за выход к Балтийскому морю. 

8. Вооруженные силы и военное искусство в XVIII – начале ХIX в. 

Геополитика России.

9. Развитие русского военного искусства в деятельности А.В. Суворова. 

Сражение на р. Рымник, его исход и значение; штурм Измаила.

10. Отечественная война 1812 года. Военное искусство в первой 

половине ХIX в. М.И. Кутузов и его сподвижники.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

• о процессе формирования русской армии в период становления  

и укрепления Московского централизованного государства 

(XIV–XVI вв.);

• развитии вооружённых сил России в XVII – начале XIХ в.;

• особенностях военных реформ Ивана IV и Петра I;
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знать:

• хронологические рамки знаменательных сражений Древнерус-

ского государства, основных войн и сражений в период становле-

ния и укрепления Российского государства;

• основные направления и результаты военных реформ Ивана IV и 

Петра I;

• выдающихся русских полководцев и флотоводцев и их вклад  

в военное искусство;

уметь:

• характеризовать изменения в составе, структуре, вооружении и 

тактике русской армии по мере развития и укрепления государства 

Российского;

• анализировать, синтезировать и критически резюмировать ход 

войн и военных походов русской (российской) армии; 

• формировать свой взгляд на геополитику Российского государства 

и военные действия, проводимые русскими правителями;

• формулировать и аргументировать выводы, опираясь на знания 

историографии проблемы;

владеть навыками:

• поиска, анализа и критического осмысления историографии;

• взвешенного и обоснованного подхода к оценке исторических 

процессов.

Методические рекомендации по изучению темы

Изучите особенности процесса формирования русской армии 

на разных этапах развития русского государства: в IХ–ХIV вв.; XIV–

XVI вв.; XVII–начале XIХ в. Охарактеризуйте изменения в составе, 

структуре, вооружении русской армии на каждом этапе. Выделите 

основные направления военных реформ Ивана IV и Петра I. Про-

следите связь между совершенствованием армии и геополитикой 

России в эти периоды. Проанализируйте военные действия, в кото-

рых принимало участие Российское государство, и военное искус-

ство выдающихся полководцев и флотоводцев.
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Задание для самостоятельной работы

Составить хронологические таблицы основных войн и сра-

жений эпохи Древнерусского государства, периода Московского 

централизованного государства, Российской империи до первой 

половины ХIХ в., выделяя основных полководцев и флотоводцев 

этого времени.

Основные понятия

Княжеские дружины, народное ополчение, вои, русская рать: 

конные всадники, пехотинцы, ладейный флот, стрельцы, оприч-

ники, городовые казаки, засечная стража, поместное войско, дво-

рянская конница, недоросли, новики, даточные люди, стрельцы, 

татарское ополчение, мушкетёры, фузелёры, гренадёры, драгуны, 

рекруты, кавалерия, военно-морской флот, морская баталия, ли-

нейные корабли, фрегаты, Азовский, Балтийский и Каспийский 

военно-морские флоты, Отечественная война, Бородинское сраже-

ние, Багратионовы флеши, редуты и люнеты.

Вопросы для самоконтроля

1. Исторические источники военной истории Русского государства: 

«Поучение Владимира Мономаха», «Слово о полку Игореве», 

«Повесть временных лет», «Житие Александра Невского».

2. Рода войск русской рати в IХ–ХIV вв.

3. Комплектование русской рати.

4. Вооружение в Древней Руси. Вооружение ратника, конного воина.

5. Боевое искусство Древней Руси.

6. Поход русских князей на половцев, предпринятый Новгород-

северским князем Игорем Святославичем в 1185 г.

7. Русско-византийские войны IX–XII вв. Походы русов на Царь-

град (Константинополь).

8. Полководческое искусство князя Александра Невского: Нев- 

ская битва (1240), Ледовое побоище (1242). 

9. Из чего состояло вооружение в армии Московского государства?

10. Артиллерия армии Московского государства: предназначение, 

калибр и конструкция.

11. Состав, комплектование и вооружение казачьих войск в ХVI–

XVII вв.
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12. Появление в русской армии первого воинского устава.

13. Поместная система комплектования русского войска в ХV в.

14. Вооружённое преодоление феодальной раздробленности Руси. 

Изменения в составе, структуре, вооружении и тактике войска 

Московского централизованного государства в XVI–XVII вв. 

15. Военные реформы Ивана IV (Грозного). Зарождение новых родов 

войск в русской армии. Создание охраны пограничных рубежей 

России.

16. Появление постоянного войска (стрелецкие полки, опричнина). 

Введение единоначалия.

17. Войны за независимость Московского централизованного госу-

дарства. Полководческое искусство Дмитрия Донского и Ива-

на Грозного:

– Куликовская битва;

– покорение Иваном Грозным Астраханского и Казанского ханств. 

    Первое крупное боевое крещение стрелецкого войска при оса-

    де и взятии Казани в 1552 г. 

18. Построение русских войск в походе времен Дмитрия Донского и 

Ивана Грозного.

19. Походы казаков в Сибирь под предводительством Ермака в XVI в. 

20. Военная реформа Петра I. 

21. Создание регулярной армии, комплектование, состав и вооруже-

ние войск в XVII в. Рекрутская система комплектования войск.

22. Кавалерия времен Петра I, её организация и вооружение.

23. Артиллерия времён Петра I, её структура и предназначение.

24. Борьба Российского государства за выход к Балтийскому морю 

(Северная война 1700–1721 гг.).

25. Сражение под Полтавой (1709). Победа над Швецией. 

26. Военные кампании России против Османской империи. Азов-

ские походы. Взятие Азова 19 июля 1696 г.

27. Создание Азовского, Балтийского и Каспийского российских 

флотов. 

28. Полководческое творчество Петра I. Создание военных учебных 

заведений. Формирование офицерского корпуса. Табель о рангах.

29. Военный гений Александра Васильевича Суворова. Наука по-

беждать. Походы, битвы.
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30. Прославленные полководцы и адмиралы XVIII в.: П.С. Салты-

ков, П.А. Румянцев, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков.

31. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Военное 

искусство М.И. Кутузова и его сподвижников: П.И. Багратион, 

М.Б. Барклай-де-Толли. Заграничные походы русской армии.

Рекомендуемая литература

Источники

1. Военный энциклопедический словарь. – М. : Оникс 21 век, 2002.

2. Записки А.П. Ермолова (1798–1828). – М. : Высшая школа, 1991.

3. Карамзин, Н.М. История государства Российского. Предания ве-

ков: сказания, легенды, рассказы. – М. : Правда, 1988.

4. Сборник произведений литературы Древней Руси. – М. : Художе-

ственная литература, 1969.

Основная

5. Военная история : учебник для высших военно-учебных заве-

дений МО РФ / Б.А. Божедомов [и др.] ; пред. ред. комиссии  

М.Г. Вожакин. – М. : Воениздат, 2006. 

6. Золотарёв, В.А. Военная история России / В.А. Золотарёв,  

О.В. Саксонов, С.А. Тюшкевич. – М. : Кучково поле, 2001.

7. История военного искусства : учебник / В.В. Абатуров [и др.]. – 

М. : Воениздат, 2006.

8. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Проспект, 2008.

9. Свечин, А.А. Эволюция военного искусства / А.А. Свечин. – М. : 

Акад. Проект : Кучково поле, 2002.

Дополнительная

10. Богданович, М.И. История Отечественной войны 1812 года по 

достоверным источникам : в 3 т. / М.И. Богданович. – Репринт-

ное издание 1859–1860 гг. – СПб. : Альфарет, 2012.

11. Борисов, Н.С. Политика московских князей, конец XIII – пер-

вая половина XIV века / Н.С. Борисов. – М. : Изд-во МГУ, 1999.

12. Георгиева, Н.Г. История России : словарный справочник /  

Н.Г. Георгиева, В.А. Георгиев, А.С. Орлов. – М. : Проспект, 2011.
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13. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестома-

тия. – М. : Современник, 1995.

14. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестоматия 

(комплект из 2 книг). – М. : Престиж Бук, 2009.

15. Гумилев, Л.Н. От Руси до России / Л.Н. Гумилев. – М. : Рольф, 

2001.

16. Дюпюи, Р.Э. Всемирная история войн : в 4 т. / Р.Э. Дюпюи,  

Т.Н. Дюпюи. – М. : Полигон ; АСТ, 1998. – Т. 2, 3.

17. Зимин, А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России  

XV в. / А.А. Зимин. – М. : Мысль, 1991.

18. Зимин, А.А. В канун грозных потрясений. Предпосылки первой 

крестьянской войны в России / А.А. Зимин. – М. : Мысль, 1986.

19. Ивченко, Л.Л. Кутузов / Л.Л. Ивченко. – М. : Молодая гвардия, 

2012.

20. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до конца  

XVII века / А.Н. Сахаров. – М. : Просвещение, 2004.

21. Ковалевский, Н.Ф. Всемирная военная история / Н.Ф. Кова-

левский. – М. : Олма-Пресс, 2004.

22. Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях её глав-

нейших деятелей / Н.И. Костомаров. – М. : СиДиКом, Элитайл, 

2007.– Вып. 2. XV–XVI столетия; вып. 6. XVIII столетие.

23. Не числом, а уменьем! Военная система А.В. Суворова / сост. 

А.Е. Савинкин, И.В. Домнин, Ю.Т. Белов. – М. : Рус. путь, 2001.

24. Павленко, Н.И. Пётр Первый / Н.И. Павленко. – М. : Молодая 

гвардия, 1975.

25. Петрушевский, А.Ф. Рассказы про старое время на Руси. От 

начала Русской земли до Петра Великого / А.Ф. Петрушевский. 

– Ярославль : ЛИЯ, 1994.

26. Носов, К.С. Русские крепости и осадная техника VIII–XVII вв. / 

К.С. Носов. – М. : Полигон, 2003.

27. Сизенко, А.Г. 111 великих сражений России / А.Г. Сизенко. – Ро-

стов н/Д : Владис, 2011.

28. Сто великих битв. – М. : Вече, 1998.

29. Тарле, В.Е. Русский флот и внешняя политика Петра I / В.Е. Тар-

ле. – М. : Военное изд-во Министерства вооруженных сил Союза 

ССР, 1949.
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30. Шишов, А.В. Все войны мира. Древний мир / А.В. Шишов. – М., 

2003.

31. Харитонов, И. За царя, за Родину, за веру! Герои и войны россий-

ской армии (1695–1918) / И. Харитонов. – Ростов н/Д : Феникс, 

2000.

Семинар 3.  Российские вооруженные силы  
и военное искусство второй половины XIX – начала  

ХХ века. Военные реформы Д.А. Милютина.  
Русско-японская война 1904–1905 гг.  

Военные реформы 1905–1912 гг. 

Учебные вопросы

1. Кавказские войны 1780–1859 гг. Предпосылки, ход боевых дей-

ствий, итоги. 

2. Экспансия Российской империи в Средней Азии в течение  

XIX века. 

3. Русская армия в Крымской (Восточной) войне (1853–1856). 

Адмирал П.С. Нахимов.

4. Русско-турецкая война (1877–1878). Сражение при Шипке. Ге-

нерал Скобелев. Действия на азиатском ТВД. Генерал Лорис- 

Меликов. 

5. Военное искусство в ХIX в. Военные реформы Д.А. Милю-

тина в русской армии.

6. Русско-японская война 1904–1905 гг.

7. Военные реформы 1905–1912 гг.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

• о состоянии вооружённых сил Российской империи во второй 

половине XIX – начале ХХ в., способах их комплектования, 

организации и вооружения;

• особенностях военных реформ 1860–1880 гг. и 1905–1912 гг.;

• причинах и характере основных войн, в которых Российская 

империя принимала участие;
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знать:

• хронологические рамки и особенности основных войн, походов и 

сражений, в которых принимала участие Российская армия;

• результаты военных реформ 1860–1880 гг. и 1905–1912 гг.;

• выдающихся русских полководцев и флотоводцев и их вклад  

в военное искусство;

уметь:

• характеризовать состояние структуры, вооружения и тактики 

действий российской армии по мере развития технического 

прогресса и промышленности Российской империи;

• сформулировать основные предпосылки возникновения войн;

• анализировать и обобщать ход военных кампаний;

• вести научные дискуссии по проблемным вопросам;

владеть навыками:

• анализа разноплановых источников;

• осмысления событий и явлений военной истории;

• логического мышления и аргументации в научной дискуссии.

Методические рекомендации по изучению темы

При изучении военной истории Российской империи второй 

половины ХIХ – начала ХХ в. обратите внимание на способы ком-

плектования русской армии и её вооружение. Детально проанали-

зируйте военные реформы этого периода (Д.А. Милютина и рефор-

мы 1905–1912 гг.). Проанализируйте причины поражения России  

в войне с Японией, сопоставив героизм солдат, матросов, офицеров 

и систему управления боевыми действиями, состояние вооружения 

русской армии.

Задание для самостоятельной работы

Составить хронологические таблицы основных войн и военных 

кампаний, в которых участвовала Российская империя  во второй 

половине ХIХ–ХХ в., выделяя основных полководцев и флотоводцев 

данного периода.
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Основные понятия

Горцы, чеченцы, газават, мюридизм, генерал Ермолов, Грозный, 

Ведено, имам Шамиль, генерал Барятинский, казахские жузы, Ко-

кандское, Хивинское ханства, Бухарский эмират, Туркестан, «белый 

генерал» Скобелев, Туркестанский военный округ, Плевна, Шипка, 

«Апофеоз войны», осада Севастополя, крепость Баязет, военные 

округа, всеобщая воинская повинность, мобилизация, юнкерские 

училища, Порт-Артур, Мукден, «Варяг», бронемашина, аэроплан, 

радио, телеграф.

Вопросы для самоконтроля

1. Предпосылки возникновения войн на Кавказе в XIX в.

2. Стратегия и тактика генерала А.П. Ермолова в действиях россий-

ской армии на Кавказе. Заложена крепость Грозная.

3. Изменение стратегии военных действий русской армии на 

Кавказе. Мюридизм. Газават. Имам Шамиль.

4. Экспедиции и военные действия России в Средней Азии. Присое-

динение Кокандского ханства. Основание в 1854 г. города Верный 

(Алма-Ата).

5. Завоевание Ташкента, Бухарского Эмирата, Хивинского ханства. 

Установление российского контроля над Памиром. Генерал Скобе-

лев. Генерал Кауфман.

6. Почему Восточная война России в 1853–1856 гг. называется 

Крымской?

7. Причины и характер Крымской войны. Цели России и коалиции 

в составе Британской, Французской, Османской империй и 

Сардинского королевства. Театры военных действий.

8. Где происходили морские баталии в Крымской войне? Содержание 

и исход Синопского морского сражения.

9. Высокий уровень военно-морского искусства русского парусно-

го флота, продемонстрированный адмиралом Нахимовым в Си-

нопском сражении 18 ноября 1853 г.

10. Вторжение неприятеля в Крым и героическая оборона 

Севастополя.

11. Итоги и последствия Крымской войны. Парижский мирный до-

говор, его условия.
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12. Русско-турецкая война (1877–1878) России против Османской 

империи.

13. Действия на европейском театре войны. Сражение при Шипке. 

Генерал Скобелев.

14. Действия на азиатском театре войны. Генерал Лорис-Меликов. 

Овладение в апреле–мае 1877 г. Ардаганом и Карсом, осада кре-

пости Эрзерум.

15. Военные реформы Д.А. Милютина. Всеобщая воинская повин-

ность. Мобилизация. Военно-окружная система управления рус-

ской армией.

16. Русско-японская война 1904–1905 гг. Её характер и цели сторон.

17. Причины поражения Российской империи в Русско-японской 

войне. 

18. Героическая оборона Порт-Артура. Ставропольский дворянин 

А.Н. Люпов – герой Порт-Артура.

19. Сражение под Мукденом. Цусимское сражение и его исход.

20. Итоги Русско-японской войны. 

21. Новые тенденции в развитии военного дела в начале ХХ в.

22. Военные реформы 1905–1912 гг.

Рекомендуемая литература

Источники

1. Военный энциклопедический словарь. – М. : Оникс 21 век, 2002.

2. Записки А.П. Ермолова (1798–1828). – М. : Высшая школа, 1991.

3. Кривошеев, Г.Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Потери 

вооружённых сил. Статистическое исследование / Г.Ф. Кривошеев. 
– Подольск, 2005.

Основная

4. Военная история : учебник для высших военно-учебных заве-

дений МО РФ / Б.А. Божедомов [и др.] ; пред. ред. комиссии  

М.Г. Вожакин. – М. : Воениздат, 2006.

5. Золотарёв, В.А. Военная история России / В.А. Золотарёв,  

О.В. Саксонов, С.А. Тюшкевич. – М. : Кучково поле, 2001.

6. История военного искусства : учебник / В.В. Абатуров [и др.]. – 

М. : Воениздат, 2006.
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7. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Проспект, 2008.

8. Свечин, А.А. Эволюция военного искусства / А.А. Свечин. – М. : 

Акад. проект ; Кучково поле, 2002.

Дополнительная

9. Абдулатипов, Р.Г. Знамение судьбы: повесть в очерках и доку-

ментах о Кавказской войне 1817–1864 гг. под предводительством 

Шамиля / Р.Г. Абдулатипов. – М. : Славянский диалог, 1998.

10. Блиев, М.М. Россия и горцы большого Кавказа – на пути к циви-

лизации / М.М. Блиев. – М. : Мысль, 2004.

11. Блиев, М.М. Кавказская война / М.М. Блиев, В.В. Дегоев. –  

М. : Росет, 1994.

12. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестома-

тия. – М. : Современник, 1995.

13. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестоматия 

(комплект из 2 книг). – М. : Престиж Бук, 2009.

14. Глущенко, Е.А. Россия в Средней Азии. Завоевания и преобра-

зования / Е.А. Глущенко. – М. : Центрполиграф, 2010.

15. Дюпюи, Р.Э. Всемирная история войн : в 4 т. / Р.Э. Дюпюи,  

Т.Н. Дюпюи. – М. : Полигон ; АСТ, 1998. – Т. 3.

16. Кавказ: история, народы, культура, религии / Р.Г. Абдулатипов  

[и др.]. – М. : Восточная литература, 2007.

17. Левицкий, Н.А. Русско-японская война 1904–1905 гг. / Н.А. Ле-

вицкий. – М. : Эксмо, 2003.

18. Плугин, В. Разведка была всегда… / В. Плугин, А. Богданов, 

В. Шеремет. – М. : Армада, 1998.

19. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. / под ред. И.И. Ростунова. 

– М. : Воениздат, 1977.

20. Сизенко, А.Г. 111 великих сражений России / А.Г. Сизенко. – 

Ростов н/Д : Владис, 2011.

21. Сто великих битв. – М. : Вече, 1998.

22. Харитонов, И. За царя, за Родину, за веру! Герои и войны 

российской армии 1695–1918 гг. / И. Харитонов. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2000.
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Семинар 4. Военное искусство русской армии  
в Первой мировой войне (1914–1918)

Учебные вопросы

1. Военно-политическая обстановка в европейских странах накану-

не войны. Основные участники военно-политических группиро-

вок, сложившихся к 1914 г. 

2. Основные причины возникновения Первой мировой войны и её 

характер. Планы сторон.

3. Краткий обзор военных действий в Первой мировой войне.

4. Состояние русской армии к началу Первой мировой войны. 

Начало войны. Кампания 1914 г.

5. Кампания 1915 г.

6. Кампания 1916 г., Брусиловский прорыв.

7. Кампания 1917 г., выход России из войны.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

• о военно-политической обстановке в Европе в начале ХХ в.  

и основных причинах, вызвавших Первую мировую войну;

• масштабах и итогах Первой мировой войны;

знать:

• основных участников военно-политических группировок и их 

действия в Первой мировой войне;

• периодизацию Первой мировой войны, принятую в историографии;

• основные военные действия в Первой мировой войне;

• боевые действия российской армии в Первой мировой войне;

уметь:

• характеризовать состояние российской армии к началу войны, её 

вооружение и провести сравнительный анализ с армиями против-

ника;

• сопоставлять основные боевые действия русской армии с общим 

ходом боевых действий в Первой мировой войне;

• анализировать события, происходившие в Российской империи, 

их влияние на ход боевых действий;

• формулировать собственную позицию, опираясь на знание исто-

риографии периода, по вопросу выхода России из войны;
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владеть навыками:

• работы с информацией из различных источников;

• осмысления военных событий в их динамике и взаимосвязи.

Методические рекомендации по изучению темы

Приступая к изучению военного искусства российской армии  

в Первой мировой войне, необходимо обратить внимание на соци-

ально-экономическую и социально-политическую обстановку внутри 

Российской империи, обусловившую впоследствии кризис политиче-

ской власти в России и выход России из войны, несмотря на опреде-

лённые успехи в боевых действиях. Сопоставьте события, происходив-

шие в Российской империи, и ход боевых действий. Проанализируйте, 

каким было влияние этих событий на ход боевых действий. 

Основные понятия

Великая война, империалистическая война, германская война, 

эрцгерцог Франц  Фердинанд, Антанта, Тройственный союз, Чет-

верной союз, театр военных действий, кайзер, Брусиловский про-

рыв, дредноут, Брестский мир, Февральская революция, антивоен-

ные настроения.

Вопросы для самоконтроля

1. Историография названия Первой мировой войны.

2. Причины и характер Первой мировой войны.

3. Формирование двух враждебных военно-политических блоков  

в Европе. Участники сторон.

4. Противоречия, сложившиеся между сторонами-участницами. Ан-

танта. Тройственный союз. Четверной союз.

5. Планы сторон.

6. Вооружённые силы сторон: комплектование, рода войск, воору-

жение.

7. Стратегическое развёртывание сторон.

8. Краткий обзор военных действий Первой мировой войны.

9. Русская армия в кампании 1914 г.

10. Русская армия в кампании 1915 г.

11. Русская армия в кампании 1916 г.

12. Русская армия в кампании 1917 г.
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13. Итоги Первой мировой войны для России.

14. Масштабы Первой мировой войны.

15. Итоги войны и её значение для военной истории.

Рекомендуемая литература

Источники
1. Военный энциклопедический словарь. – М. : Оникс XXI век, 

2002.
2. Кривошеев, Г.Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Потери 

вооружённых сил. Статистическое исследование / Г.Ф. Кривошеев. 
– Подольск, 2005.

Основная

3. Военная история : учебник для высших военно-учебных 

заведений МО РФ / Б.А. Божедомов [и др.] ; пред. ред. комиссии 

М.Г. Вожакин. – М. : Воениздат, 2006.

4. Золотарёв, В.А. Военная история России / В.А. Золотарёв,  

О.В. Саксонов, С.А. Тюшкевич. – М. : Кучково поле, 2001.

5. История военного искусства : учебник / В.В. Абатуров [и др.]. – 

М. : Воениздат, 2006.

6. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Проспект, 2008.

7. Свечин. А.А. Эволюция военного искусства / А.А. Свечин. – М. : 

Акад. Проект : Кучково поле, 2002.

Дополнительная
8. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестоматия. 

– М. : Современник, 1995.
9. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестоматия 

(комплект из 2 книг). – М. : Престиж Бук, 2009.
10. Дюпюи, Р.Э. Всемирная история войн : в 4 т. / Р.Э. Дюпюи,  

Т.Н. Дюпюи. – М. : Полигон ; АСТ, 1998. – Т. 1, 2.
11. Зайончковский, А.М. Первая мировая война / А.М. Зайончков-

ский. – М. : Полигон, 2000.
12. Протопопов, А.С. История международных отношений и внеш-

ней политики России (1648–2005) : учеб. для вузов / А.С. Прото-
попов, В.М. Козьменко, Н.С. Елманова ; под ред. А.С. Протопо-
пова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2006.
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13. История Первой мировой войны 1914–1918 гг. : в 2 т. / под ред. 

И.И. Ростунова. – М. : Наука, 1975.

14. Ковалевский, Н.Ф. Всемирная военная история / Н.Ф. Кова-

левский. – М. : Олма-Пресс, 2004.

15. Плугин, В. Разведка была всегда… / В. Плугин, А. Богданов, 

В. Шеремет. – М. : Армада, 1998.

16. Сизенко, А.Г. 111 великих сражений России / А.Г. Сизенко. – 

Ростов н/Д : Владис, 2011.

17. Сто великих битв. – М. : Вече, 1998.

18. Харитонов, И. За царя, за Родину, за веру! Герои и войны рос-

сийской армии 1695–1918 гг. / И. Харитонов. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2000.

Семинар 5. 1917–1939 годы. Гражданская война  
и военная интервенция в России. Формирование Красной 

армии. Вооруженные силы СССР в межвоенный период. 
Вооруженный конфликт на КВЖД. Боевые действия  

у озера Хасан и у реки Халхин-Гол.  
Советско-финляндская война

Учебные вопросы

1. Причины Гражданской войны и интервенции.

2. Формирование Вооружённых сил РСФСР.

3. Особенности военного искусства и тактики подразделе-

ний в Гражданской войне.

4. Становление и развитие отечественных вооружённых сил в период 

с 1922 по 1941 г.

5. Советско-китайский военный конфликт (1929).

6. Оказание интернациональной военной помощи Испанской Ре-

спублике (1936–1939). 

7. Вооружённый конфликт на Халхин-Голе 1939 г. 

8. Советско-финляндская война (1939–1940).

9. Боевой опыт, приобретённый Красной армией в период до Вели-

кой Отечественной войны.

10. Разработка теоретических взглядов на ведение боевых действий. 

Краскомы и военачальники Красной армии.
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Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

• об основных тенденциях в социально-политической жизни го-

сударства в период революционных потрясений и Гражданской 

войны;

• особенностях становления и развития отечественных вооружён-

ных сил в период до 1941 г.;

знать:

• хронологические рамки основных военных событий Гражданской 

войны и  внешней интервенции;

• периодизацию Гражданской войны, её особенности и основные 

черты;

• этапы создания и военных реформ вооружённых сил страны  

в период до 1941 г.;

• хронологические рамки войн и боевых действий РККА;

• видных военных деятелей периода Гражданской войны;

• военачальников, красных командиров и их вклад в развитие оте-

чественных вооружённых сил и военного искусства;

уметь:

• выделять из общей канвы военно-исторического процесса значи-

мые военные события;

• характеризовать известных военных и давать оценку их деятель-

ности;

• аргументированно формировать собственную точку зрения на 

события военной истории Отечества;

владеть навыками:

• осмысления военно-исторических событий, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма;

• взвешенной и обоснованной оценки событий и исторических 

личностей военной истории.

Методические рекомендации по изучению темы

При изучении темы о Гражданской войне и военной интервен-

ции в России обратите внимание на особенности военного искус-

ства в боевых действиях красноармейцев и белогвардейских войск.
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При изучении темы о создании РККА обратите внимание на 

изменение подходов к формированию вооружённых сил в первона-

чальный период, период угрозы существованию Советского госу-

дарства в связи с интервенцией иностранных армий, период пред-

военного строительства вооружённых сил. 

Задание для самостоятельной работы

Составить схему фронтов Гражданской войны, определив, каки-

ми средствами и какие задачи решались этими фронтами, кто ими 

командовал. 

Составить хронологическую таблицу боевых действий РККА  

в период после Гражданской войны до Великой Отечественной вой-

ны, отметив в ней выдающихся полководцев и военачальников.

Основные понятия

Красногвардеец, РККА, Антанта, интервенты, белочехи, Граж-

данская война, комиссар, краском, территориально-милиционный 

принцип комплектования армии, КВЖД, Чан Кайши, Квантунская 

армия, озеро Хасан, Монгольская народно-революционная армия, 

Герой Советского Союза, военная интернациональная помощь, 

Муссолини, линия Маннергейма. 

Вопросы для самоконтроля

1. Внутриполитические процессы в России, приведшие к Граждан-

ской войне.

2. Стремление иностранных государств извлечь выгоды из ситуа-

ции, сложившейся в России.

3. Особенности и основные черты Гражданской войны. 

4. Начало Гражданской войны и военной интервенции (октябрь  

1917 г. – май 1918 г.).

5. Мятеж Чехословацкого корпуса, его последствия.

6. Отражение попыток Антанты уничтожить Советскую республику 

(май 1918 г. – март 1919 г.).

7. Решающие победы Красной армии над объединёнными силами 

белогвардейцев и интервентов (март 1919 г. – март 1920 г.).

8. Победа над Польшей и Врангелем (апрель–ноябрь 1920 г.).
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9. Ликвидация Кронштадтского антисоветского мятежа (март  

1921 г.). Борьба с политическим бандитизмом (Петлюровские 

банды в Правобережной Украине, казачьи выступления на Дону  

и Северном Кавказе, антоновщина в Тамбовской губернии, ба-

смачество в Туркестане в 1922–1931 гг.).

10. Дальневосточная республика (ДВР). Борьба с интервентами и 

белогвардейцами на Дальнем Востоке (1921–1922).

11. Польско-советское противостояние (1919–1922).

12. Первоначальные взгляды большевиков на создание армии 

страны.

13. Введение института военных комиссаров в армии.

14. 23 февраля – День РККА, День СА и ВМФ, День защитника  

Отечества.

15. Военная реформа 1923–1928 гг. Организация широкой сети воен-

ных учебных заведений. Закон об обязательной военной службе.

16. Локальный конфликт на КВЖД (1929).

17. Оказание интернациональной военной помощи Испанской ре-

спублике (1936–1939). Политика СССР в отношении Испании.

18. Локальный конфликт у озера Хасан (1938).

19. Причины и характер вооружённого конфликта на Халхин-Голе 

(1939).

20. Уроки Халхин-Гола.

21. Учреждение звания «Герой Советского Союза».

22. Советско-финляндская война (1939–1940). Причины. Итоги.

23. Развитие военного искусства в советской России. Краскомы  

и военачальники Красной армии.

Рекомендуемая литература

Источники

1. Военный энциклопедический словарь. – М. : Оникс XXI век, 

2002.

2. Кривошеев, Г.Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Потери во- 

оружённых сил. Статистическое исследование / Г.Ф. Кривошеев. 

– Подольск, 2005.
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Основная

3. Военная история : учебник для высших военно-учебных 

заведений МО РФ / Б.А. Божедомов [и др.] ; пред. ред. комиссии 

М.Г. Вожакин. – М. : Воениздат, 2006.

4. Золотарёв, В.А. Военная история России / В.А. Золотарёв,  

О.В. Саксонов, С.А. Тюшкевич. – М. : Кучково поле, 2001.

5. История военного искусства : учебник / В.В Абатуров [и др.]. –  

М. : Воениздат, 2006.

6. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Проспект, 2008.

7. Свечин, А.А. Эволюция военного искусства / А.А. Свечин. – М. : 

Акад. Проект : Кучково поле, 2002.

Дополнительная

8. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестоматия. 

– М. : Современник, 1995.

9. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестоматия 

(комплект из 2 книг). – М. : Престиж Бук, 2009.

10. Деникин, А.И. Очерки русской смуты : в 3 т. / А.И. Деникин. – 

М. : Айрис-пресс, 2006.

11. Дюпюи, Р.Э. Всемирная история войн : в 4 т. / Р.Э. Дюпюи,  

Т.Н. Дюпюи. – М. : Полигон; АСТ, 1998. – Т. 4.

12. Протопопов, А.С. История международных отношений и внешней 

политики России (1648–2005) : учеб. для вузов / А.С. Протопопов, 

В.М. Козьменко, Н.С. Елманова ; под ред. А.С. Протопопова. – 

2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2006.

13. Кораблёв, Ю. Защита Республики. Как создавалась Рабоче-кре-

стьянская Красная армия / Ю. Кораблёв // Переписка на исто-

рические темы : диалог ведет читатель ; сост. В.И. Иванов. – М. : 

Политиздат, 1989. – С. 129–178.

14. Сизенко, А.Г. 111 великих сражений России / А.Г. Сизенко. – 

Ростов н/Д : Владис, 2011.

15. Сто великих битв. – М. : Вече, 1998.

16. Шишов, А.В. Россия и Япония. История военных конфликтов / 

А.В. Шишов. – М. : 2001.

17. Шталь, А.В. Малые войны 1920–1930-х годов / А.В. Шталь. –  

М. : АСТ, 2003.
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Семинар 6.  Обзор военных действий  
в первом периоде Второй мировой войны  

(1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 г.)

Учебные вопросы

1. Военно-политическая обстановка в мире накануне войны. Ос-

новные участники военно-политических группировок. 

2. Основные причины Второй мировой войны и её характер. Планы 

сторон.

3. Первый период Второй мировой войны (сентябрь 1939 г. – июнь 

1941 г.).

4. Ход военных действий в Европе. Оккупация Германией стран Ев-

ропы. Балканская операция. Борьба в Атлантике. Норвежская де-

сантная операция. Германо-польская война. 

5. Ход военных действий в Африке, Средиземноморье, на Ближ-

нем Востоке, в Азии. Вооруженные силы и стратегические пла-

ны сторон. 

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

• о военно-политической обстановке в мире и Европе накануне 

Второй мировой войны, причинах, вызвавших её;

• основных театрах военных действий (ТВД) во Второй мировой 

войне;

• внешней политике и военно-политических мерах, проводимых 

Советским Союзом в период до 1941 г.;

знать:

• основных участников военных действий во Второй мировой вой-

не и их планы;

• периодизацию Второй мировой войны;

• общий ход боевых действий в Европе, Африке, Средиземноморье 

и Азии;

• обстановку, сложившуюся на ТВД к 1941 г.;

уметь:

• анализировать и обобщать ход боевых действий;

• выделять ключевые события в общем военно-историческом про-

цессе;
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• логически мыслить, вести научную дискуссию, правильно приме-

няя основные термины и дефиниции;

• давать характеристику основным понятиям по теме;

владеть навыками:

• анализа боевых действий;

• осмысления событий и явлений военной истории в их динамике 

и взаимосвязи.

Методические рекомендации по изучению темы

При изучении военных действий в первом периоде Второй 

мировой войны обратите внимание на военно-политические блоки, 

сложившиеся в предвоенный период в мире. Проанализируйте, 

какие планы были у основных участников войны, каким образом 

они реализовывались. 

Задание для самостоятельной работы

Составить хронологическую таблицу боевых действий в первом 

периоде Второй мировой войны.

Основные понятия

Мюнхенский сговор, Гитлер, Муссолини, Черчилль, Рузвельт, 

Сталин, Лига Наций, ОСОАВИАХИМ, «Ворошиловский стрелок», 

нормы ГТО, танки Т-34 и КВ, Договор о ненападении между СССР 

и Германией, пакт Риббентропа – Молотова, Европейский блиц-

криг, аншлюс Австрии, бомбардировки Великобритании. 

Вопросы для самоконтроля

1. Дата начала Второй мировой войны.

2. Основные причины начала Второй мировой войны.

3. Военно-политическая обстановка в Европе и мире. Военно-по-

литические блоки.

4. Какие страны были втянуты в войну против СССР на стороне 

гитлеровской Германии?

5. Планы сторон основных участников Второй мировой войны.

6. Состав вооружённых сил основных участников Второй мировой 

войны.

7. Основные театры военных действий в ходе Второй мировой войны.
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8. Периоды Второй мировой войны.

9. Первый период Второй мировой войны. 

10. Действия Германии до начала Второй мировой войны.

11. Действия правительства Советского Союза в ответ на начало гер-

мано-польской войны.

12. Военные акции Италии накануне Второй мировой войны.

13. Провокации Японии на советской и монгольской границах на-

кануне Второй мировой войны.

14. Мюнхенское соглашение 1939 г. Мероприятия Германии по это-

му соглашению.

15. Действия СССР в преддверии начала  Второй мировой войны. 

Заключение 28 сентября 1939 г. договора «О дружбе и границе»  

с Германией.

16. Польский поход РККА (1939).

17. Советско-финляндская война.

18. Присоединение Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины 

к СССР.

Рекомендуемая литература

Источники

1. Военный энциклопедический словарь. – М. : Оникс XXI век, 

2002.

2. История Второй мировой войны 1939–1945 гг. : в 12 т. / пред. ред. 

комиссии А.А. Гречко. – М. : Воениздат, 1973–1982.

3. Кривошеев, Г.Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Потери во- 

оружённых сил. Статистическое исследование / Г.Ф. Кривошеев. 
– Подольск, 2005.

Основная

4. Военная история : учебник для высших военно-учебных 

заведений МО РФ / Б.А. Божедомов [и др.] ; пред. ред. комиссии 

М.Г. Вожакин. – М. : Воениздат, 2006.

5. Золотарёв, В.А. Военная история России / В.А. Золотарёв,  

О.В. Саксонов, С.А. Тюшкевич. – М. : Кучково поле, 2001.

6. История военного искусства : учебник / В.В Абатуров [и др.]. –  

М. : Воениздат, 2006.
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7. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Проспект, 2008.

Дополнительная

8. Белли, В.И. Боевые действия в Атлантике и на Средиземном море 

1939–1945 гг. / В.И. Белли, К.В. Пензин. – М. : Воениздат, 1967.

9. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестоматия. 

– М. : Современник, 1995.

10. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестоматия 

(комплект из 2 книг). – М. : Престиж Бук, 2009.

11. Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления : в 2 т. / Г.К. Жуков. – 

М. : Олма-Пресс, 2002.

12. Протопопов, А.С. История международных отношений и внешней 

политики России (1648–2005) : учеб. для вузов / А.С. Протопопов, 

В.М. Козьменко, Н.С. Елманова ; под ред. А.С. Протопопова. – 

2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2006.

13. Накануне. 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну: краткая 

история в документах, воспоминаниях и комментариях / сост. 

Н.Н. Яковлев, О.Л. Степанова, Е.Б. Салынская. – М. : Политиз-

дат, 1991.

14. От Мюнхена до Токийского залива. Взгляд с Запада / сост.  

Е.Я. Трояновская. – М. : Изд-во политической литературы, 1992.

15. Сизенко, А.Г. 111 великих сражений России. – Ростов н/Д : 

Владис, 2011.

16. Сто великих битв. – М. : Вече, 1998.

Семинар 7. Боевые действия на советско-германском 
фронте в первом и начале второго периода Великой 

Отечественной войны (22.06.1941–19.11.1942)

Учебные вопросы 

1. Обстановка в Европе к началу Великой Отечественной войны 

(ВОВ).

2. Вооружённые силы СССР накануне войны.

3. Периодизация Великой Отечественной войны.

4. Ход боевых действий в начальном периоде войны.
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5. Оборонительные сражения первого и начала второго периода  

Великой Отечественной войны.

6. Битва за Москву.

7. Оборона Ленинграда.

8. Оборона Сталинграда.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

• о военно-политической обстановке в Европе;

• состоянии РККА, её организации и вооружении;

• мерах, предпринимаемых СССР, по повышению обороноспособ-

ности страны в предвоенный период;

• общем характере хода боевых действий в первом и начале второго 

периода ВОВ;

знать:

• периодизацию Великой Отечественной войны;

• действия, предпринятые советским правительством для организа-

ции отпора врагу, перевода промышленности на военные рельсы;

• хронологические рамки основных сражений первого периода во-

йны, кодовые названия основных операций, командующих ос-

новными фронтами;

уметь:

• характеризовать состояние и вооружение РККА к началу войны и 

провести сравнительный анализ с немецкой армией;

• анализировать ход боевых действий и их влияние на общую 

обстановку в первом периоде ВОВ;

• давать объективную оценку решениям, принимаемым ГКО и 

Главнокомандующим в первом периоде войны;

владеть навыками:

• сравнительного анализа;

• выделения главного и особенного в исследуемых военно-истори-

ческих событиях;

• логически правильно излагать материал.
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Методические рекомендации по изучению темы

При изучении темы о военных действиях в первом, начале вто-

рого периода Великой Отечественной  войны обратите внимание 

на состояние и вооружение РККА к началу войны, проанализи-

руйте ход боевых действий. 

Задание для самостоятельной работы

Составить хронологическую таблицу основных сражений в пер-

вом периоде Великой Отечественной войны.

Основные понятия

Операция «Барбаросса», блицкриг, Ставка Главного Командо-

вания, Верховный Главнокомандующий, вермахт, операция «Тай-

фун», блокада Ленинграда, Дорога жизни, парад на Красной площа-

ди, битва за Москву, панфиловцы, артиллерийские форты, Малахов 

курган, Сапун-гора, Сталинград, Мамаев курган, оккупация, лагеря 

смерти, ленд-лиз, начальник Генштаба маршал Б. М. Шапошников, 

генерал Г.К. Жуков.

Вопросы для самоконтроля

1. Историография названия «Великая Отечественная война».

2. Периодизация Великой Отечественной войны.

3. Состояние Красной армии накануне войны: количественный со-

став, боевая техника и вооружение.

4. Силы, воевавшие на стороне Германии против СССР.

5. Экономический потенциал каких стран использовался Германией 

для подготовки войны против СССР?

6. Радиообращение Сталина к народу 3 июля 1941 года.

7. Боевые действия в летне-осенней кампании 1941г. Результаты на-

чального периода войны.

8. Битва за Москву.

9. Оборона Ленинграда. Блокада.

10. Оборона Одессы (5 августа – 16 октября 1941 г.). Одесский оборо-

нительный район. Медаль «За оборону Одессы».

11. Оборона Севастополя (4 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г.). Сева-

стопольский оборонительный район.

12. Боевые действия в 1942 г.
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13. Оккупация гитлеровцами советских территорий. Партизанская 
война советского народа против фашистских захватчиков. Стра-
тегия и тактика партизанских подразделений.

14. Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!».
15. Сталинградская стратегическая оборонительная операция  

(17 июля – 18 ноября 1942 г.).

Рекомендуемая литература
Источники

1. Блокадные дневники и документы : сб. / сост. С.К. Бернев,  
С.В. Чернов. – 2-е изд., испр., доп. – СПб. : Европейский дом, 2007.

2. Военный энциклопедический словарь. – М. : Оникс XXI век, 2002.
3. Великая Отечественная война 1941–1945: энциклопедия : в 6 т. / 

гл. ред. М.М. Козлов. – М. : Советская энциклопедия, 1985.
4. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–

1945 гг. : в 6 т. – М. : Воениздат, 1960–1965.
5. История Второй мировой войны 1939–1945 : в 12 т. / пред. ред. 

комиссии А.А. Гречко. – М. : Воениздат, 1973–1982.
6. Кривошеев, Г.Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Потери 

вооружённых сил. Статистическое исследование / Г.Ф. Кривошеев. 
– Подольск, 2005.

Основная
7. Военная история : учебник для высших военно-учебных 

заведений МО РФ / Б.А. Божедомов [и др.] ; пред. ред. комиссии 
М.Г. Вожакин. – М. : Воениздат, 2006.

8. Золотарёв, В.А. Военная история России / В.А. Золотарёв,  
О.В. Саксонов, С.А. Тюшкевич. – М. : Кучково поле, 2001.

9. История военного искусства : учебник / В.В. Абатуров [и др.]. – 
М. : Воениздат, 2006.

10. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – М. : Проспект, 2008.

Дополнительная
11. Василевский, А.М. Дело всей жизни / А.М. Василевский. – М. : 

Политиздат, 1978.
12. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. : военно-историче-

ские очерки : в 4 кн. / под ред. В.А. Золотарева [и др.]. – М. : 
Наука, 1998. 
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13. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестома-
тия. – М. : Современник, 1995.

14. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестома-
тия (комплект из 2 книг). – М. : Престиж Бук, 2009.

15. Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления : в 2 т. / Г.К. Жуков. – 
М. : Олма-Пресс, 2002.

16. Протопопов, А.С. История международных отношений и внеш-
ней политики России (1648–2005) : учеб. для вузов / А.С. Прото-
попов, В.М. Козьменко, Н.С. Елманова ; под ред. А.С. Протопо-
пова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2006.

17. Каргин, Д.И. Великое и трагическое. Ленинград 1941–1942 гг. / 
Д.И. Каргин. – СПб. : Наука, 2000.

18. От Мюнхена до Токийского залива. Взгляд с Запада / сост.  
Е.Я. Трояновская. – М. : Издательство политической литерату-
ры, 1992.

19. Самсонов, A.M. Вторая мировая война 1939–1945 : очерк важ-
нейших событий / А.М. Самсонов. – М. : Наука, 1985.

20. Сизенко, А.Г. 111 великих сражений России / А.Г. Сизенко. – Ро-
стов н/Д : Владис, 2011.

21. Рокоссовский, К.К. Солдатский долг / К.К. Рокоссовский. –  
М. : Воениздат, 1988.

22. Сто великих битв. – М. : Вече, 1998.
23. Шапошников, Б.М. Битва за Москву. Московская операция За-

падного фронта 16 ноября 1941 г. – 31 января 1942 г. / Б.М. Ша- 
пошников. – М. : АСТ, Транзиткнига, 2006.

Семинар 8. Коренной перелом в Великой Отечественной 
войне (19.11.1942–31.12.1943)

Учебные вопросы 

1. Сталинградская битва – коренной перелом в Великой Отече-
ственной войне.

2. Прорыв блокады Ленинграда.
3. Битва за Кавказ.
4. Курская битва.
5. Битва за Днепр. Освобождение Киева.
6. Тегеранская конференция И. Сталина, У. Черчилля и Ф. Рузвельта.
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Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

• об общем ходе боевых действий  во втором периоде ВОВ;

• о военно-политической обстановке в мире и общем ходе боевых 

действий во Второй мировой войне этого периода;

знать:

• хронологические рамки основных  сражений второго периода ВОВ;

• кодовые названия решающих сражений, их ход, командующих 

основными фронтами;

• хронологические рамки Тегеранской конференции;

• вопросы, рассмотренные на Тегеранской конференции;

уметь:

• анализировать и обобщать ход боевых действий во втором периоде 

ВОВ;

• анализировать стратегические планы сторон, выделяя события, 

повлиявшие на их воплощение в жизнь либо провал;

• характеризовать и дать оценку позиции сторон на Тегеранской 

конференции, опираясь на знание историографии периода;

владеть навыками:

• анализа боевых действий;

• осмысления взаимосвязи происходящих военных событий;

• аргументации своих оценок и выводов.

Методические рекомендации по изучению темы

При рассмотрении темы о коренном переломе в Великой  

Отечественной войне изучите общий ход боевых действий в начале 

второго периода войны. Проанализируйте, какие своевременные 

и действенные меры оказали существенное влияние на перелом  

в ходе войны. 

Задание для самостоятельной работы

Составить хронологическую таблицу основных сражений во 

втором периоде Великой Отечественной войны, отмечая команду-

ющих основными фронтами и операциями.
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Основные понятия

Операция «Уран», Дом Павлова, Мамаев курган, Курская дуга, 

Прохоровка, форсирование Днепра, освобождение Киева, А.И. Ерё- 

менко, К.К. Рокоссовский, В.И. Чуйков, С.К. Тимошенко, М.С. Шу- 

милов, Э. Манштейн, В. Модель, Ф. Паулюс.

Вопросы для самоконтроля

1. Операция «Уран». Сталинградская битва и её значение для даль-
нейшего хода Великой Отечественной войны.

2. Боевые действия в 1943–1944 гг.
3. Битва за Кавказ.
4. Прорыв блокады Ленинграда.
5. Курская битва и её значение: оборонительная операция под Кур-

ском, Орловская наступательная операция, Белгородско-Харьков-
ская операция 1943 г. Сражение под Прохоровкой.

6. Битва за Днепр. Операция «Восточный вал». Освобождение Киева.
7. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Польский 

вопрос. Послевоенное устройство мира.

Рекомендуемая литература

Источники
1. Блокадные дневники и документы : сб. / сост. С.К. Бернев,  

С.В. Чернов. – 2-е изд., испр., доп. – СПб. : Европейский дом, 2007.
2. Военный энциклопедический словарь. – М. : Оникс 21 век, 2002.
3. Великая Отечественная война 1941–1945. Энциклопедия : в 6 т. /  

гл. ред. М.М. Козлов. – М. : Советская энциклопедия, 1985.
4. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–

1945 гг. : в 6 т. – М. : Воениздат, 1960–1965.
5. История Второй мировой войны 1939–1945 гг. : в 12 т. / пред. ред. 

комиссии А.А. Гречко. – М. : Воениздат, 1973–1982.
6. Кривошеев, Г.Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Потери во- 

оружённых сил. Статистическое исследование / Г.Ф. Кривошеев. 
– Подольск, 2005.

Основная
7. Военная история : учебник для высших военно-учебных 

заведений МО РФ / Б.А. Божедомов [и др.] ; пред. ред. комиссии 
М.Г. Вожакин. – М. : Воениздат, 2006.
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8. Золотарёв, В.А. Военная история России / В.А. Золотарёв,  

О.В. Саксонов, С.А. Тюшкевич. – М. : Кучково поле, 2001.

9. История военного искусства : учебник / В.В. Абатуров [и др.]. – 

М. : Воениздат, 2006.

10. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Проспект, 2008.

Дополнительная

11. Василевский, А.М. Дело всей жизни / А.М. Василевский. – 3-е 

изд. – М. : Политиздат, 1978.

12. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: Военно-историче-

ские очерки : в 4 кн. / под ред. В.А. Золотарева [и др.]. – М. : 

Наука, 1998. 

13. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестома-

тия. – М. : Современник, 1995.

14. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестоматия 

(комплект из 2 книг). – М. : Престиж Бук, 2009.

15. Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления : в 2 т. / Г.К. Жуков. – 

М. : Олма-Пресс, 2002.

16. Исаев, А.В. Сталинград. За Волгой для нас земли нет / А.В. Иса-

ев. – М. : Яуза, Эксмо, 2008.

17. Протопопов, А.С. История международных отношений и внеш-

ней политики России (1648–2005) : учеб. для вузов / А.С. Прото-

попов, В.М. Козьменко, Н.С. Елманова ; под ред. А.С. Протопо-

пова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2006.

18. Каргин, Д.И. Великое и трагическое. Ленинград 1941–1942 гг. / 

Д.И. Каргин. – СПб. : Наука, 2000.

19. Конев, И.С. Заметки командующего фронтом / И.С. Конев. –  

М. : Наука, 1972.

20. Самсонов, A.M. Вторая мировая война 1939–1945: очерк важ-

нейших событий / А.М. Самсонов. – М. : Наука, 1985.

21. Сизенко, А.Г. 111 великих сражений России / А.Г. Сизенко. – 

Ростов н/Д : Владис, 2011.

22. Рокоссовский, К.К. Солдатский долг / К.К. Рокоссовский. –  

М. : Воениздат, 1988.

23. Сто великих битв. – М. : Вече, 1998.
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Семинар 9. Наступательные операции  
советских войск в третьем периоде войны.  

Освобождение территорий стран Восточной Европы  
(январь 1944 г. – 9.05.1945 г.)

Учебные вопросы

1. Снятие блокады Ленинграда.

2. Ялтинская (Крымская) конференция. Принятие плана трёх «Д»: 

демилитаризация, денацификация, демократизация Германии.

3. Организация Объединённых Наций. 

4. Разгром немецко-румынских войск в Крыму, под Одессой и 

Севастополем. Освобождение Правобережной Украины. Выход  

к государственной границе СССР с Румынией 26 марта 1944 г.

5. Операция Оverlord, высадка англо-американских войск в Нор-

мандии. 

6. Операция «Багратион». Окончательное  освобождение со-

ветской территории с 7 ноября 1944 г. Освобождение Белоруссии, 

части Прибалтики и восточных районов Польши.

7. Наступательные операции Советской армии в Европе. Встреча со-

ветских и союзных войск на Эльбе. 

8. Битва за Берлин 16 апреля – 8 мая 1945 г. Завершение раз-

грома фашистской Германии.

9. Потсдамская конференция.

10. Итоги ВОВ для СССР. 

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

• об общем ходе боевых действий в третьем периоде ВОВ;

• о военно-политической обстановке в мире, общем ходе боевых 

действий во Второй мировой войне этого периода;

• об открытии союзниками второго фронта, боевых действиях 

англо-американских войск;

знать:

• хронологические рамки основных сражений третьего периода 

ВОВ;

• кодовые названия решающих сражений, их ход, командующих 

основными фронтами;
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• хронологические рамки открытия второго фронта;
• хронологические рамки Ялтинской и Потсдамской конферен-

ций, вопросы, рассмотренные на них;
• выдающихся полководцев ВОВ, героев войны, героев-земляков;
• итоги Великой Отечественной войны для СССР;

уметь:
• анализировать и обобщать ход боевых действий в заключитель-

ном периоде ВОВ;
• аргументированно дать оценку Ялтинской и Потсдамской конфе-

ренциям;
• формулировать, обобщая источники, научную и учебную литера-

туру, подвиг Красной армии, советского народа в победе над фа-
шизмом;

владеть навыками:
• сравнительного анализа информации, выделения основного из 

многообразия фактов и событий;
• взвешенной и обоснованной оценки событий военной истории.

Методические рекомендации по изучению темы

При изучении темы о завершающем периоде Великой Отече-

ственной войны следует обратить внимание на открытие второго 

фронта в Европе. Проанализируйте, какое значение оказало это со-

бытие на ход войны. 

Задание для самостоятельной работы

Составить хронологическую таблицу основных сражений  

в третьем периоде Великой Отечественной войны, отмечая коман-

дующих основными фронтами и операциями.

Основные понятия

Город-герой, Пискаревское кладбище, «Большая тройка», Ял-

тинская (Крымская) конференция, биполярный мир, Декларация 

об освобожденной Европе, план трёх «Д», передел границ, линия 

Керзона, Кёнигсберг (Калининград), польский вопрос, югослав-

ский вопрос, ООН, Украинский фронт, р. Прут, операция «Баграти-

он», партизаны в Белоруссии, второй фронт, Эйзенхауэр, встреча на 

Эльбе, битва за Берлин, Зееловские высоты.
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Вопросы для самоконтроля

1. Город-герой Ленинград. 872 дня блокады. 27 января 1944 г. – День  

воинской славы России – день полного освобождения советски-

ми войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фаши-

стскими войсками. Подвиг ленинградцев.

2. Итоги Ялтинской конференции 4–11 февраля 1945 г.

3. Организация Объединённых Наций.

4. Освобождение Правобережной Украины, Крыма. Выход к госу-

дарственной границе СССР с Румынией 26 марта 1944 г.

5. Открытие второго фронта.

6. Окончательное изгнание фашистских войск с территории СССР.

7. Сравнительный анализ соотношения сил и средств СССР и Герма-

нии в начале Великой Отечественной войны и к концу 1944 г.

8. Висло-Одерская и Восточно-Прусская наступательные операции 

1945 г. Встреча советских и союзных войск на Эльбе 25 апреля 

1945 г.

9. Битва за Берлин.

10. Акт о капитуляции Германии.

11. Итоги ВОВ для СССР.

12. Потсдамская конференция (17 июля – 2 августа 1945 г.).

13. Масштабы Второй мировой войны.

Рекомендуемая литература

Источники

1. Блокадные дневники и документы : сб. / сост. С.К. Бернев,  

С.В. Чернов. – 2-е изд., испр., доп. – СПб. : Европейский дом, 

2007. 

2. Военный энциклопедический словарь. – М. : Оникс 21 век, 2002.

3. Великая Отечественная война 1941–1945 : Энциклопедия : в 6 т. / 

гл. ред. М.М. Козлов. – М. : Советская энциклопедия, 1985.

4. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–

1945 гг. : в 6 т. – М. : Воениздат, 1960–1965.

5. История Второй мировой войны 1939–1945 гг. : в 12 т. / пред. 

ред. комиссии А.А. Гречко. – М. : Воениздат, 1973–1982.

6. Каргин, Д.И. Великое и трагическое. Ленинград 1941–1942 гг. / 

Д.И. Каргин. – СПб. : Наука, 2000.
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7. Кривошеев, Г.Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Потери во- 

оружённых сил. Статистическое исследование / Г.Ф. Кривошеев. 
– Подольск, 2005.

8. Советский Союз на международных конференциях периода Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 гг. Министерство иностран-

ных дел СССР. Сборник документов. – М. : Политиздат, 1984. 

Основная

9. Военная история : учебник для высших военно-учебных 

заведений МО РФ / Б.А. Божедомов [и др.] ; пред. ред. комиссии 

М.Г. Вожакин. – М. : Воениздат, 2006.

10. Золотарёв, В.А. Военная история России / В.А. Золотарёв,  

О.В. Саксонов, С.А. Тюшкевич. – М. : Кучково поле, 2001.

11. История военного искусства : учебник / В.В Абатуров [и др.]. – 

М. : Воениздат, 2006.

12. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Проспект, 2008.

Дополнительная

13. Белли, В.И. Боевые действия в Атлантике и на Средиземном море 

1939–1945 гг. / В.И. Белли, К.В. Пензин. – М. : Воениздат, 1967.

14. Василевский, А.М. Дело всей жизни / А.М. Василевский. – 3-е 

изд. – М. : Политиздат, 1978.

15. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: Военно-историче-

ские очерки : в 4 кн. / под ред. В.А. Золотарева [и др.]. – М. : 

Наука, 1998. 

16. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестома-

тия. – М. : Современник, 1995.

17. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестома-

тия (комплект из 2 книг). – М. : Престиж Бук, 2009.

18. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь :  

в 2 т. / пред. ред. коллегии И.Н. Шкадов. – М. : Воениздат, 1987.

19. Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления : в 2 т. / Г.К. Жуков. – 

М. : Олма-Пресс, 2002.

20. Исаев, А.В. Сталинград. За Волгой для нас земли нет / А.В. Иса-

ев. – М. : Яуза, Эксмо, 2008.
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21. Протопопов, А.С. История международных отношений и внеш-

ней политики России (1648–2005) : учеб. для вузов / А.С. Прото-

попов, В.М. Козьменко, Н.С. Елманова; под ред. А.С. Протопо-

пова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2006.

22. Кавалеры ордена Славы трёх степеней : краткий биографиче-

ский словарь / пред. ред. коллегии Д.С. Сухоруков. – М. : Воен- 

издат, 2000.

23. Конев, И.С. Заметки командующего фронтом / И.С. Конев. –  

М. : Наука, 1972.

24. Кульков, К.Н. Операция «Вахта на Рейне» / К.Н. Кульков. – М. : 

Воениздат, 1986.

25. Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии. – М. : Ол-

ма-Пресс, 2004.

26. От Мюнхена до Токийского залива. Взгляд с Запада / сост.  

Е.Я. Трояновская. – М. : Изд-во политической литературы, 1992.

27. Подвиг во имя Родины : кн.1–4 / ред. С.С. Барсуков [и др.]. – 

Куйбышев, 1965–1984.

28. Самсонов, A.M. Вторая мировая война 1939–1945 : очерк важ-

нейших событий / А.М. Самсонов. – М. : Наука, 1985.

29. Сизенко, А.Г. 111 великих сражений России / А.Г. Сизенко. – Ро-

стов н/Д : Владис, 2011.

30. Ставрополь: фронт и судьбы : сб. очерков / Архивный отдел мэ-

рии г. Тольятти; авт.-сост. Н.Г. Лобанова. – Тольятти : Атриум, 

2000.

31. Рокоссовский, К.К. Солдатский долг / К.К. Рокоссовский. –  

М. : Воениздат, 1988.

32. Сто великих битв. – М. : Вече, 1998.

33. Ялта-45. Начертания нового мира / ред. Н. Нарочницкая. –  

М. : Вече, 2010.
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Семинар 10. Январь 1944 г. – 2.09.1945 г. Военные действия 
на средиземноморском и западноевропейском ТВД  
по завершению разгрома Германии и её союзников  

в Европе. Разгром Квантунской армии Японии

Учебные вопросы

1. Общий ход военных действий союзников во Второй мировой 

войне.

2. Великобритания во Второй мировой войне.

3. США во Второй мировой войне.

4. Действия союзных войск в Западной Европе в 1944–1945 гг.

5. Причины вступления СССР в войну против Японии.

6. Состояние вооружённых сил Японии к августу 1945 г.

7. Общий ход военных действий Красной армии против мили-

таристской Японии.

8. Военно-политические итоги советско-японской войны и Второй 

мировой войны.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

• о действиях Великобритании во Второй мировой войне;

• действиях США во Второй мировой войне;

• причинах вступления СССР в войну с Японией, об общем ходе 

боевых действий Красной армии и ВМФ против милитаристской 

Японии;

• военно-политической обстановке в мире после окончания Второй 

мировой войны;

знать:

• хронологические рамки вступления Великобритании и США во 

Вторую мировую войну, боевые действия, которые они вели в За-

падной Европе и на других ТВД;

• хронологические рамки советско-японской войны, дату подписа-

ния Японией Акта о безоговорочной капитуляции;

• основные операции РККА и Тихоокеанского флота СССР против 

Квантунской армии и флота Японии; 

• военно-политические итоги и масштабы Второй мировой войны;
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уметь:

• проводить сравнительный анализ боевых действий разных госу-

дарств;

• обобщать результаты проведённых исследований и делать выводы;

• проследить изменение военно-политической обстановки в мире 

в разные временные периоды и формировать своё представление 

об этих изменениях;

владеть навыками:

• поиска, анализа и критического осмысления историографии 

исследуемых процессов военной истории;

• последовательного и аргументированного изложения своей точки 

зрения на изученные вопросы.

Методические рекомендации по изучению темы

При подготовке к семинару на тему о войне СССР против Япо-

нии 1945 г. проанализируйте причины, по которым СССР вступил  

в войну с Японией, какими были геополитические итоги этой войны.

Проанализируйте действия Великобритании и США во Второй 

мировой войне. Сформулируйте свои выводы о том, почему Вели-

кобритания и США вступили в эту войну.

Задание для самостоятельной работы

Составить хронологическую таблицу боевых действий СССР 

против Японии, отметив командующих операциями.

Провести компаративный анализ Первой и Второй мировых 

войн и их итогов для мирового сообщества. Отдельно проанализи-

ровать влияние Первой и Второй мировых войн на Россию. Преоб-

разовать полученные результаты исследования в таблицу.

Основные понятия

Пёрл-Харбор, бомбардировки Великобритании, Атлантический 

вал, генерал Д. Эйзенхауэр, генерал Б. Монтгомери, генерал Д. Пат-

тон, генерал Э. Роммель, коммандос, рейнджерс, «Вахт ам Райн», 

О. Скорцени, Арденны, «Оверлорд», «Энвил», Нормандия, Мань-

чжурия, Квантунская армия, генерал Ямада Отодзо, камикадзе, 

атомная бомба, Хиросима, Нагасаки.



66

Вопросы для самоконтроля

1. Календарный обзор основных военных действий во Второй миро-
вой войне на всех ТВД.

2. Действия Великобритании во Второй мировой войне.
3. Действия США во Второй мировой войне.
4. Нормандская операция англо-американских войск. 
5. Причины вступления СССР в войну с Японией.
6. Дислокация Квантунской армии Японии.
7. Состав сил и средств Советской армии, привлечённых к участию  

в стратегической операции против Японии.
8. Действия в Маньчжурии. Маньчжурская наступательная операция 

(9 августа – 2 сентября 1945 г.).
9. Южно-Сахалинская операция (11–25 августа 1945 г.) для освобо-

ждения Южного Сахалина.
10. Курильская десантная операция (18 августа – 1 сентября 1945 г.) 

для овладения Курильскими островами.
11. Учреждение медали «За победу над Японией».
12. Использование США атомных бомб. Значение и последствия.
13. Военно-политические итоги советско-японской войны и Второй 

мировой войны.

Рекомендуемая литература

Источники

1. Военный энциклопедический словарь. – М. : Оникс XXI век, 

2002.

2. Великая Отечественная война 1941–1945 : энциклопедия : в 6 т. / 

гл. ред. М.М. Козлов. – М. : Советская энциклопедия, 1985.

3. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–

1945 гг. : в 6 т. – М. : Воениздат, 1960–1965.

4. История Второй мировой войны 1939–1945 гг. : в 12 т. / пред. ред. 

комиссии А.А. Гречко. – М. : Воениздат, 1973–1982.

5. Кривошеев, Г.Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Потери во- 

оружённых сил. Статистическое исследование / Г.Ф. Кривошеев. 

– Подольск, 2005.

6. Советский Союз на международных конференциях периода Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 гг. Министерство иностран-

ных дел СССР. Сборник документов. – М. : Политиздат, 1984. 
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Основная 

7. Военная история : учебник для высших военно-учебных 

заведений МО РФ / Б.А. Божедомов [и др.] ; пред. ред. комиссии 

М.Г. Вожакин. – М. : Воениздат, 2006.

8. Золотарёв, В.А. Военная история России /В.А. Золотарёв,  

О.В. Саксонов, С.А. Тюшкевич. – М. : Кучково поле, 2001.

9. История военного искусства: учебник / В.В. Абатуров [и др.]. – 

М. : Воениздат, 2006.

10. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Проспект, 2008.

Дополнительная

11. Белли, В.И. Боевые действия в Атлантике и на Средиземном 

море 1939–1945 гг. / В.И. Белли, К.В. Пензин. – М. : Воениздат, 

1967.

12. Василевский, А.М. Дело всей жизни / А.М. Василевский. – 3-е 

изд. – М. : Политиздат, 1978.

13. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. : Военно-историче-

ские очерки : в 4 кн. / под ред. В.А. Золотарева [и др.]. – М. : 

Наука, 1998. 

14. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестома-

тия. – М. : Современник, 1995.

15. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая хрестоматия 

(комплект из 2 книг). – М.: Престиж Бук, 2009.

16. Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления : в 2 т. / Г.К. Жуков. – 

М. : Олма-Пресс, 2002.

17. Протопопов, А.С. История международных отношений и внеш-

ней политики России (1648–2005) : учеб. для вузов / А.С. Прото-

попов, В.М. Козьменко, Н.С. Елманова; под ред. А.С. Протопо-

пова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2006.

18. Кульков, К.Н. Операция «Вахта на Рейне» / К.Н. Кульков. – М. : 

Воениздат, 1986.

19. От Мюнхена до Токийского залива. Взгляд с Запада / сост.  

Е.Я. Трояновская. – М. : Издательство политической литерату-

ры, 1992.

20. Самсонов, A.M. Вторая мировая война 1939–1945 : очерк важ-

нейших событий / А.М. Самсонов. – М. : Наука, 1985.
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21. Сизенко, А.Г. 111 великих сражений России / А.Г. Сизенко. – 
Ростов н/Д : Владис, 2011.

22. Сто великих битв. – М. : Вече, 1998.

Семинар 11. Основные локальные войны  
и вооружённые конфликты (1953–1991)

Учебные вопросы

1. Военно-политическая характеристика локальных войн послево-
енного периода.

2. Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:
• о сложившейся биполярной системе в мире после победы СССР 

над фашизмом, об основных военно-политических блоках;
• об основных причинах локальных войн и вооружённых конфлик-

тов в послевоенный период;
• о влиянии распада СССР на военно-политический баланс в мире;
• об основных причинах локальных вооружённых конфликтов на 

постсоветском пространстве;
знать:

• дефиниции «война», «локальная война», «локальный конфликт», 
«вооружённый конфликт»;

• типологию вооружённых конфликтов;
• хронологические рамки и особенности основных войн и воору-

жённых конфликтов в послевоенный период;
• хронологические рамки и особенности вооружённых конфликтов 

на постсоветском пространстве, общие и особенные их черты;
уметь:

• проследить изменения в подходах мирового сообщества в отно-
шении возникающих войн и вооружённых конфликтов;

• анализировать ход протекания вооружённых конфликтов, выде-
лить общее и отличия; 

• объективно изложить, опираясь на критическое осмысление 
источников, исторические события недавнего прошлого нашей 
страны;
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владеть навыками:

• взвешенной и обоснованной оценки событий военной истории;

• составления презентаций, рефератов, докладов по тематике во-

проса;

• работы с научной литературой.

Методические рекомендации по изучению темы

При изучении темы о локальных войнах и вооружённых кон-

фликтах с 1953 по 1991 г. осмыслите причины их возникновения. 

Проанализируйте локальные войны и вооружённые конфликты 

между государствами с капиталистическим строем и государствами 

с социалистическим строем.

Проанализируйте причины, вызвавшие вооружённые кон-

фликты на постсоветском пространстве, их ход, действия ВС СССР  

в конфликтах. Обратите внимание, что в научной литературе, в ме-

муарах политических и военных деятелей высказываются разные, 

порой противоположные мнения по этим вопросам. Сформулируй-

те свою точку зрения по этим дискуссионным вопросам.

Задание для самостоятельной работы

Составить хронологические таблицы основных локальных войн 

и вооружённых конфликтов изучаемого периода.

Провести сравнительный анализ вооружённых конфликтов на 

постсоветском пространстве, оформив его в виде таблицы.

Основные понятия

Демобилизация, сокращение численности ВС, Варшавский дого-

вор, НАТО, СЕАТО, «холодная война», Хо Ши Мин, демилитариза-

ционная зона, Ханой, Сайгон, напалм, тактика «выжженной земли», 

вьетконг, морские пехотинцы США, Голда Меер, Суэцкий канал, 

сионизм, исламский фундаментализм, сунниты, шииты, Пол Пот, 

красные кхмеры, о. Даманский, моджахеды, душманы, Фолкленд-

ские острова, «Щит пустыни», Нагорный Карабах, турки-месхетин-

цы, Фергана, Ош, Тбилиси, Баку, Душанбе, Вильнюс, незаконные 

вооружённые формирования, международный терроризм.
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Вопросы для самоконтроля

1. Формирование военно-политических блоков после Второй миро-

вой войны. Биполярный мир.

2. Дефиниции «война», «локальная война», «локальный конфликт», 

«вооружённый конфликт». 

3. Причины локальных войн и вооружённых конфликтов. Боевое 

применение сил и средств в операциях и боях.

4. Типология вооружённых конфликтов.

5. Война в Корее (1950–1953).

6. Война во Вьетнаме (1957–1975).

7. Афганская война (1979–1989).

8. Войны и вооружённые конфликты между капиталистическими 

государствами:

а) арабо-израильские войны (с 1948 г. – момента создания госу-

    дарства Израиль);

б) индо-пакистанская война  в декабре 1971 г.;  ирако-иранская

    война 1980–1988 гг.;

в) Фолклендская война (1982).

9. Вооружённые конфликты между государствами с социалистиче-

ским укладом:

а) советско-китайские  вооружённые  конфликты  2–16  марта

    1969 г., вызванные политическими противоречиями;

б) китайско-вьетнамский  вооружённый  конфликт  (февраль–

     март 1979 г.). 

10. Войны, вызванные изменением политической мировой систе-

мы, переходом от биполярного мира к однополярному. Причины 

и последствия:

а) война в зоне Персидского залива (17 января – 28 февраля 1991 г.); 

б) война НАТО против Югославии (24 марта – 10 июня 1999 г.).

11. Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве. Об-

щее и различия. Объективные и субъективные причины их воз-

никновения. 

12. Армяно-азербайджанский (нагорно-карабахский) вооружённый 

конфликт (1988–1991). Исторические корни возникновения 

конфликта, его протекание и последствия. 
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13. Ферганские события (май–июнь 1989 г.). Причины и ход дей-
ствий.

14. Грузино-осетинский (югоосетинский) конфликт (конец 1991 – 
весна 1992 г.). Исторические корни конфликта, ход его  действий, 
последствия.

15. Грузино-абхазский конфликт (1989–1991). Исторические корни 
конфликта, ход его действий, последствия.

16. События в Таджикистане (1990–1991). Причины и последствия.
17. События в Прибалтике (1990–1991). Причины и характер проте-

кания.

Рекомендуемая литература

Источники

1. Военный энциклопедический словарь. – М. : Оникс XXI век, 2002.

2. Война и мир в терминах и определениях / под общ. ред. 

Д. Рогозина. – М. : ПоРог, 2004.

3. Говорухин, С.С. Комиссия Говорухина / С.С. Говорухин. – М., 1995.

4. Куликов, А.С. Чеченский узел. Хроника вооружённого конфликта 

1994–1996 гг. / А.С. Куликов, С.А. Лембик. – М. : Дом педагогики, 

2000.

5. Кривошеев, Г.Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Потери во- 

оружённых сил. Статистическое исследование / Г.Ф. Кривошеев. 

– Подольск, 2005.

6. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным го-

лосованием 12 декабря 1993 г. – М. : АСТ, 1999.

7. Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989– 

2006 гг. / сост. и авторы комментариев М.А. Волхонский, В.А. За-

харов, Н.Ю. Силаев. – М. : Русская панорама, 2008.

8. Путь к миру. Документы межтаджикских переговоров / сост. 

И. Усмонов, З. Алиев. – Душанбе, 1997.

9. Указы Президента Российской Федерации: Концепция наци-

ональной безопасности Российской Федерации : № 1300 от 

17.12.1997 г. // Российская газета, 1997. 26 дек.; Концепция наци-

ональной безопасности Российской Федерации : с изм. и дополн. 

№ 24 от 10.01.2000 г. // Российская газета, 2000. 18 янв.; Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : 

№ 537 от 12.05.2009 г. // Российская газета, 2009. 14 мая.
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10. О чрезвычайном положении : федеральный конституционный 

закон Российской Федерации от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001. –  

№ 23. – С. 2277.

11. Чечня. Белая книга : в 2 ч. / сост. В.П. Романов. – М. : РИА 

Новости, 2000.

Основная

12. Военная история : учебник для высших военно-учебных 

заведений МО РФ / Б.А. Божедомов [и др.] ; пред. ред. комиссии 

М.Г. Вожакин. М. : Воениздат, 2006.

13. Золотарёв, В.А. Военная история России / В.А. Золотарёв,  

О.В. Саксонов, С.А. Тюшкевич. – М. : Кучково поле, 2001.

14. История военного искусства : учебник / В.В Абатуров [и др.]. – 

М. : Воениздат, 2006.

15. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Проспект, 2008.

Дополнительная 

16. Абдулатипов, Р.Г. Знамение судьбы : повесть в очерках и доку-

ментах о Кавказской войне 1817–1864 гг. под предводительством 

Шамиля / Р.Г. Абдулатипов. – М. : Славянский диалог, 1998.

17. Военное искусство в локальных войнах и вооружённых конфлик-

тах: вторая половина XX – нач. XXI в. / А.В. Усиков [и др.] ; под 

общ. ред. А.С. Рукшина. – М. : Воен. изд-во, 2009.

18. Блиев, М.М. Россия и горцы большого Кавказа – на пути к циви-

лизации / М.М. Блиев. – М. : Мысль, 2004.

19. Блиев, М.М. Кавказская война / М.М. Блиев, В.В. Дегоев. –  

М. : Росет, 1994.

20. Гуров, В.А. Этнические, региональные конфликты современно-

сти и армия: первый исторический опыт (1988–1998) : моногра-

фия / В.А. Гуров. – Тольятти : Изд-во ТВТИ, 2005.

21. Гуров, В.А. Советские, российские вооруженные силы: их роль  

в разрешении вооружённых конфликтов в 1988–2008 гг. : моно-

графия / В.А. Гуров. – Самара : Ас Гард, 2013.

22. Гуров, В.А. Историография и исторические причины локальных 

войн и вооружённых конфликтов на постсоветском простран-
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стве: первый исторический опыт (1988–2005) : монография /  

В.А. Гуров. – Тольятти – Самара : Типография, 2010.

23. Житаренко, В.В. В окопах Приднестровья / В.В. Житаренко. – 

М. : Красная звезда, 1992.

24. Здравомыслов, А.Г. Межнациональные конфликты в постсовет-

ском пространстве / А.Г. Здравомыслов. – М. : Аспект-Пресс, 1996.

25. Протопопов, А.С. История международных отношений и внеш-

ней политики России (1648–2005) : учеб. для вузов / А.С. Прото-

попов, В.М. Козьменко, Н.С. Елманова ; под ред. А.С. Протопо-

пова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2006.

26. Кавказ: история, народы, культура, религии / Р.Г. Абдулатипов  

[и др.]. – М. : Восточная литература, 2007.

27. Кривопусков, В.В. Мятежный Карабах. Из дневника офице-

ра МВД СССР / В.В. Кривопусков. – 2-е изд., доп. – М. : Го-

лос-Пресс, 2007.

28. Мяло, К.Г. Россия и последние войны ХХ века / К.Г. Мяло. –  

М. : Вече, 2002.

29. Осипов, А.Г. Ферганские события 1989 года (конструирование 

этнического конфликта) / А.Г. Осипов // Ферганская долина: 

этничность, этнические процессы, этнические конфликты /  

С.Н. Абашин, В.И. Бушков (отв. ред.). – М. : Наука, 2004.

30. Пряхин, В.Ф. Региональные конфликты на постсоветском про-

странстве (Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Прид-

нестровье, Таджикистан) / В.Ф. Пряхин. – М. : ГНОМ и Д, 2002.

31. Рогоза, С.Л. Засекреченные войны 1950–2000 гг. / С.Л. Рогоза, 

Н.Б. Ачкасов. – СПб. : Полигон, 2003.

32. Яременко, В.А. Россия (СССР) в локальных войнах и воору-

жённых конфликтах второй половины XX века / В.А. Яременко 

(рук.), А.Н. Почтарёв, А.В. Усиков ; под ред. В.А. Золотарёва. – 

М. : Кучково поле ; Полиграфресурсы, 2000.

33. Рубан, Л. Чеченский узел кавказского кризиса / Л. Рубан. – М., 

1996.

34. Рыжков, Н.И. Истоки разрушения / Н.И. Рыжков // Наш совре-

менник. – 2005. – № 10, 11.

35. Рыжков, Н.И. Суверенитет по-прибалтийски / Н.И. Рыжков // 

Наш современник. – 2006. – № 5, 6.
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36. Сизенко, А.Г. 111 великих сражений России / А.Г. Сизенко. – Ро-

стов н/Д : Владис, 2011.

37. Собчак, А.А. Тбилисский излом, или Кровавое воскресенье  

1989 года / А.А. Собчак. – М. : Сретение, 1993.

38. Сто великих битв. – М. : Вече, 1998.

39. Трошев, Г.Н. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала 

/ Г.Н. Трошев. – М. : Вагриус, 2001.

40. Трошев, Г.Н. Чеченский рецидив. Записки командующего /  

Г.Н. Трошев. – М. : Вагриус, 2003. 

41. Трошев, Г.Н. Чеченский излом / Г.Н. Трошев. – М. : Новое время, 

2008.

42. Хрусталев, М.А. Гражданская война в Таджикистане: истоки и 

перспективы / М.А. Хрусталев. – М., 1997.

Семинар 12. Отечественные вооружённые силы  
и военное искусство в послевоенный период

Учебные вопросы

1. Состояние Вооружённых сил СССР (ВС СССР) после победы  

в ВОВ. Преобразования ВС СССР 1946–1949 гг. Реформа Совет-

ской армии 1950–1960 гг. ВС СССР в период перестройки.

2. Раздел Советских Вооружённых сил в связи с распадом СССР.

3. Формирование Вооружённых сил Российской Федерации 

(ВС РФ). Реформа ВС РФ.

4. Миротворческие операции ВС РФ.

5. Операция по наведению конституционного порядка в Че-

ченской Республике (1994–1996).

6. Терроризм. Экстремизм. Международный терроризм. Ан-

титеррористическая деятельность Вооруженных сил РФ в совре-

менных условиях.

7. Контртеррористическая операция на Северном Кавказе 

(1999–2009).

8. Вооружённые силы РФ в операции по принуждению к миру 

Грузии в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 г.
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Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

• о преобразованиях в ВС СССР в связи с окончанием Второй ми-

ровой войны, реформах и изменениях в ВС СССР в послевоен-

ный период;

• привлечении ВС СССР к разрешению вооружённых конфликтов 

внутри страны;

• разделе Вооружённых сил СССР после распада Советского Союза;

• об особенностях становления и развития отечественных воору-

жённых сил и военных реформах ХХI в. в условиях нового миро-

вого порядка;

• о формировании современных военно-политических блоков по-

сле распада Варшавского договора;

• терроризме как современной угрозе мировому сообществу, наци-

ональной безопасности;

знать:

• состав и структуру, способы комплектования, организацию и во-

оружение ВС РФ;

• основные направления военной реформы ВС РФ в ХХI в.;

• основные причины возникновения вооружённого конфликта  

в Чеченской Республике, общий ход боевых действий по наведе-

нию конституционного порядка;

• хронологические рамки и особенности миротворческих операций 

ВС РФ;

• причины, хронологические рамки и особенности операции ВС 

РФ по принуждению к миру Грузии;

• особенности антитеррористической деятельности ВС РФ;

уметь:

• характеризовать изменения в составе, структуре, вооружении 

Российской армии;

• провести сравнительный анализ действий ВС РФ в операциях по 

наведению конституционного порядка в РФ и миротворческих 

операциях;

• формулировать и аргументировать выводы, опираясь на знания 

историографии проблемы;
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владеть навыками:
• сравнительного анализа;
• определения общего и особенного в исследуемых военно-истори-

ческих событиях.

Методические рекомендации по изучению темы

При изучении темы проанализируйте изменения и преобразова-
ния в ВС СССР с периода окончания ВОВ до современности, уяс-
няя, чем были вызваны реформы отечественных вооружённых сил 
в разные периоды. Особое внимание обратите на нормативно-пра-
вовые документы по ВС СССР и РФ: Конституцию СССР, Кон-
ституцию РФ, Федеральные конституционные законы № 1-ФКЗ  
«О военном положении» (от 30.01.2002), № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении» (от 30 мая 2001 г.); Федеральные законы № 75-ФЗ «Об 
обороне», № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (от 6.03.2006).

Охарактеризуйте  боевые действия ВС РФ в Чеченской Респу-
блике, в миротворческих операциях на постсоветском простран-
стве, в вооружённом конфликте в Южной Осетии, Абхазии, Грузии.

Задание для самостоятельной работы 

Составить хронологические таблицы миротворческих опера-

ций ВС РФ.

Основные понятия

Военные округа, войска воздушно-космической обороны, кон-
трактная система комплектования, Организация договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудни-
чества (ШОС), миротворческие силы, миротворческий контингент, 
Коллективные миротворческие силы (КМС), Смешанные силы по 
поддержанию мира (ССПМ), Объединенное командование коллек-
тивных миротворческих сил (ОККМС), террорист, незаконные воо-
ружённые формирования, наёмники, агрессия.

Вопросы для самоконтроля

1. Формирование ВС РФ в 1992 г.

2. ВС РФ в 2000-е годы. 

3. Реформы ВС А. Сердюкова. Российская государственная програм-

ма развития вооружений на 2007–2015 гг.
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4. Состав и структура современных ВС РФ.

5. Причины вооружённого конфликта в Чеченской Республике.

6. Операция по наведению конституционного порядка в Чеченской 

Республике (1994–1996).

7. Анализ политических и военных действий в Чечне.

8. Миротворческая операция ВС РФ в Приднестровье.

9. Гражданская война в Таджикистане. Действия миротворческого 

контингента РФ в КМС СНГ.

10. Миротворческая операция ВС РФ в Абхазии (Грузия).

11. Миротворческая операция ВС РФ в Южной Осетии (Грузия).

12. Терроризм, экстремизм, международный терроризм – угроза на-

циональной безопасности государства.

13. Антитеррористическая деятельность Вооружённых сил РФ в со-

временных условиях.

14. Контртеррористическая операция на Северном Кавказе (1999–

2009).

15. Причины ввода ВС РФ в зону конфликта в Южной Осетии.

16. Состав сил и средств участников боевых действий: Абхазии, Гру-

зии, России, Южной Осетии.

17. Вооружённые силы РФ в операции по принуждению к миру Гру-

зии в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 г.

18. Итоги пятидневной войны (дата начала – 08.08.08).

Рекомендуемая литература 

Источники

1. Военный энциклопедический словарь. – М. : Оникс 21 век, 2002.

2. Война и мир в терминах и определениях / под общ. ред. Д. Рого-

зина. – М. : ПоРог, 2004.

3. Жаринов, К.В. Терроризм и террористы / К.В. Жаринов. – 

Минск : Хорвест, 1999.

4. Кривошеев, Г.Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Потери 

вооружённых сил. Статистическое исследование / Г.Ф. Кривоше-

ев. – Подольск, 2005.

5. Куликов, А.С. Чеченский узел. Хроника вооружённого кон-

фликта 1994–1996 гг. / А.С. Куликов, С.А. Лембик. – М. : Дом пе-

дагогики, 2000.
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6. Путь к миру. Документы межтаджикских переговоров / сост. 

И. Усмонов, З. Алиев. – Душанбе, 1997. 

7. Указы Президента Российской Федерации: О формировании 

специального воинского контингента Вооружённых сил РФ для 

участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 

международного мира и безопасности : № 637 от 2 мая 1996 г. // 

Собрание Законодательства РФ, 1996. – № 19. – С. 2256; Концеп-

ция национальной безопасности Российской Федерации : № 1300 

от 17 декабря 1997 г. // Российская газета, 1997, 26 дек.; Концеп-

ция национальной безопасности Российской Федерации. С изме-

нениями и дополнениями : № 24 от 10 января 2000 г. // Россий-

ская газета, 2000, 18 янв.; Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года : № 537 от 12 мая 2009 г. // 

Российская газета, 2009, 14 мая.

8. Федеральные законы Российской Федерации: О противодействии 

терроризму : № 35-ФЗ от 6.03.2006 // Российская газета, 2006,  

10 марта; Об обороне : № 75-ФЗ от 5.05.2010 // Российская газета, 

2010, № 98, 7 мая. О чрезвычайном положении : федеральный кон-

ституционный закон Российской Федерации от 30 мая 2001 года 

№ 3-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001. – № 23. – С. 2277.

9. Чечня. Белая книга : в 2 ч. / сост. В.П. Романов. – М. : РИА 

Новости, 2000.

Основная

10. Военная история : учебник для высших военно-учебных 

заведений МО РФ / Б.А. Божедомов [и др.] ; пред. ред. комиссии 

М.Г. Вожакин. –М. : Воениздат, 2006.

11. Золотарёв, В.А. Военная история России / В.А. Золотарёв,  

О.В. Саксонов, С.А. Тюшкевич. – М. : Кучково поле, 2001.

12. История военного искусства : учебник / В.В. Абатуров [и др.]. – 

М. : Воениздат, 2006.

13. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Проспект, 2008.
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Дополнительная

14. Военное искусство в локальных войнах и вооружённых кон-

фликтах: вторая половина XX – нач. XXI в. / А.В. Усиков [и др.] ;  

под общ. ред. А.С. Рукшина. – М. : Воен. изд-во, 2009.

15. Гацко, М.Ф. К вопросу о правовых основаниях использования 

Вооружённых сил России в операции по принуждению Грузии  

к миру / М.Ф. Гацко // Современное право. – 2008. – № 11 (1).

16. Говорухин, С.С. Комиссия Говорухина / С.С. Говорухин. – М., 

1995.

17. Гуров, В.А. Помнить всегда – хранить вечно / В.А. Гуров. – 

Тольятти : ТФ ВИТУ, 2003.

18. Гуров, В.А. Этнические, региональные конфликты совре-

менности и армия: первый исторический опыт (1988–1998) : 

монография / В.А. Гуров. – Тольятти : Изд-во ТВТИ, 2005.

19. Гуров, В.А. Советские, российские вооруженные силы: их роль  

в разрешении вооружённых конфликтов в 1988–2008 гг. : моно-

графия / В.А. Гуров. – Самара : Ас Гард, 2013.

20. Житоренко, В.В. В окопах Приднестровья / В.В. Житоренко. – 

М. : Красная звезда, 1992.

21. Здравомыслов, А.Г. Межнациональные конфликты в постсовет-

ском пространстве / А.Г. Здравомыслов. – М. : Аспект-Пресс, 1996.

22. Кожушко, Е.П. Современный терроризм: анализ основных 

направлений / Е.П. Кожушко. – Минск : Хорвест, 2000.

23. Мяло, К.Г. Россия и последние войны ХХ века / К.Г. Мяло. –  

М. : Вече, 2002.

24. Новая армия России / под ред. М.С. Барабанова. – М., Центр 

анализа стратегий и технологий, 2010.

25. Пряхин, В.Ф. Региональные конфликты на постсоветском про-

странстве (Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Прид-

нестровье, Таджикистан) / В.Ф. Пряхин. – М. : ГНОМ и Д, 2002.

26. Рогоза, С.Л. Засекреченные войны 1950–2000 гг. / С.Л. Рогоза, 

Н.Б. Ачкасов. – СПб. : Полигон, 2003.

27. Яременко, В.А. Россия (СССР) в локальных войнах и воору-

жённых конфликтах второй половины XX века / В.А. Яременко 

(рук.), А.Н. Почтарёв, А.В. Усиков ; под ред. В.А. Золотарёва. – 

М. : Кучково поле ; Полиграфресурсы, 2000.
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28. Рубан, Л. Чеченский узел кавказского кризиса / Л. Рубан. – М., 

1996.

29. Трошев, Г.Н. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала 

/ Г.Н. Трошев. – М. : Вагриус, 2001.

30. Трошев, Г.Н. Чеченский рецидив. Записки командующего /  

Г.Н. Трошев. – М. : Вагриус, 2003. 

31. Трошев, Г.Н. Чеченский излом / Г.Н. Трошев. – М. : Новое время, 

2008.

32. Хрусталев, М.А. Гражданская война в Таджикистане: истоки и 

перспективы / М.А. Хрусталев. – М., 1997.

Семинар 13. Военно-историческая работа  
в учебных заведениях, методика её организации  

и проведения. Государственная, военная символика  
и геральдика России

Учебные вопросы

1. Военно-историческая работа. Её значимость в воспитании патри-

отизма молодёжи и студентов, пути совершенствования.

2. Методика организации и проведения военно-исторической ра-

боты в учебных заведениях. 

3. Государственная, военная символика и геральдика России. Исто-

рия и современность.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:
• о значении военно-исторической работы, о создании в 1907 г. Им-

ператорского Русского военно-исторического общества, воссоз-
дании в 2013 г. Российского военно-исторического общества;

• об истории возникновения и создания государственной и воен-
ной символики; 

знать:
• цели и задачи военно-исторической работы в учебных заведениях;
• основные формы военно-исторической работы и методику их 

организации и проведения в учебных заведениях;
• дефиниции «вексиллология», «геральдика», «униформология», 

«фалеристика», «эмблематика»;
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• государственные символы РФ и историю их создания;

• военные символы ВС РФ и историю их формирования;

• наградную систему в армии России;

уметь:

• провести изыскания по изучению боевых и других документов 

военно-исторической тематики в архивных учреждениях, обще-

ствах ветеранов; 

• разработать военно-исторические презентации, доклады, статьи 

и т. п.;

• провести экскурсию, вечер, круглый стол, занятие и т. п. по воен-

но-исторической тематике;

владеть навыками:

• извлечения информационно-значимых документов в архивах и 

их преобразования с помощью конспектирования, фотографиро-

вания, ксерокопирования;

• работы с историческими источниками, специальной и научной 

литературой и обобщения полученных фактов.

Методические рекомендации по изучению темы

При изучении темы о военно-исторической работе в учебных 

заведениях особое внимание обратите на понимание содержания и 

задач военно-исторической работы, её значение для формирования 

патриотизма и исторической  нравственности личности.

Задание для самостоятельной работы

Разработать презентацию (создать буклет, написать эссе, бро-

шюру) об одном из государственных или военных символов, отра- 

зив их историю и значение.

Основные понятия

Военно-историческое общество, воинская доблесть, музей, ме-

мориал, патриотизм, эмблематика, знаки отличия, погоны, лычки, 

геральдика, герб, вексиллология, штандарт, стяг, знамя, вымпел, ор-

ден, медаль, униформология, шинель, мундир, Георгиевский крест, 

орден Ленина, Золотая Звезда Героя Советского Союза.
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Вопросы для самоконтроля

1. Цели военно-исторической работы в учебных заведениях.

2. Задачи военно-исторической работы в учебных заведениях.

3. Основные формы военно-исторической работы.

4. Определение эмблематики. Русская военная эмблематика.

5. Определение геральдики.

6. Определение вексиллологии.

7. Определение фалеристики.

8. Определение униформологии.

9. История возникновения и развития государственных символов 

России.

10. История возникновения и развития военных символов России.

11. История униформологии России. Военная форма одежды и по-

рядок её ношения, традиции военной формы и символики в Рос-

сийской армии.

12. Развитие наградной системы в армии России.

Рекомендуемая литература

Источники

1. Военный энциклопедический словарь. – М. : Оникс XXI век, 

2002.

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным го-

лосованием 12 декабря 1993 г. – М. : АСТ, 1999.

3. Федеральные конституционные законы: О Государственном гим-

не Российской Федерации : №1-ФКЗ от 25 декабря 2000 г.; О Го-

сударственном гербе Российской Федерации : №2-ФКЗ от 25 де-

кабря 2000 г.; О Государственном флаге Российской Федерации. 

№3-ФКЗ от 25 декабря 2000 г.

Основная

4. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Проспект, 2008.

5. Михайлов, Г.И. Символы России и Вооружённых Сил / Г.И. Ми-

хайлов. – М. : Армпресс, 2000.

6. Соболева, Н.А. Российская государственная символика: история 

и современность / Н.А. Соболева. – М. : ВЛАДОС, 2003.
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Дополнительная

7. Гинзбург, К. Мифы – эмблемы – приметы. Морфология и история 

/ К. Гинзбург. – М. : Новое издательство, 2004. 

8.  Голованова, М.П. Государственные символы России / М.П. Голо-

ванова, В.С. Шергин. – М. : Росмэн-Пресс, 2003.

9. Ефран, И.Г. Самые знаменитые награды России : учебное посо-

бие / И.Г. Ефран, М.Н. Истомин. – М. : Вече, 1996. 

10. Кузнецов, А.А. Ордена и медали России / А.А. Кузнецов. – М. : 

Изд-во МГУ, 1985.

11. Мурашов, Г.А. Титулы, чины, награды / Г.А. Мурашов. – СПб. : 

Полигон, 2003.

12. Символы и регалии России. – М. : АСТ ; СПб. : Полигон, 2009. 

13. Чепурнов, Н.И. Наградные медали Государства Российского / 

Н.И. Чепурнов. – М. : Русский мир, 2001.

14. Шепелев, Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи 

/ Л.Е. Шепелев. – М. : Наука, 1991.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. Определение военной истории, её составные части и отрасли.

2. Определение понятий «война», «вооружённый конфликт».

3. Комплектование, организация, вооружение и боевой порядок ар-

мий Древнего Востока (Египет, Ассирия, Персия, Китай); Древ-

ней Греции и Македонии; Древнего Рима.

4. Комплектование, организация, вооружение и боевой порядок ар-

мий Древней Руси в IХ–ХIV вв. 

5. Военное искусство в сражениях при Левктрах (371 г. до н. э.),  

у Марафона (480 г. до н. э.), при Гавгамелах (331 г. до н. э.), при 

Каннах (216 г. до н. э.).

6. Знаменитые полководцы Древнего мира: Ганнибал, Александр 

Македонский, Гай Юлий Цезарь, Чингисхан, Тамерлан.

7. Невская битва (1240). Полководческое искусство Александра 

Невского.

8. Куликовская битва (1380). Полководческое искусство Дмитрия 

Донского.

9. Военная реформа Ивана Грозного и её влияние на развитие 

вооруженных сил Российского государства.

10. Русская армия в XVII в.: комплектование, организация, воору-

жение.

11. Сущность маневренной и кордонной стратегии.

12. Военное искусство в сражении при Полтаве (27 июня (8 июля) 

1709 г.).

13. Армия и военное искусство стран Западной Европы в период 

складывания феодальных отношений (V–XI вв.).

14. Армия и военное искусство стран Западной Европы в период 

разложения феодальных отношений (конец XV – середина XVII в.).

15. Армия и военное искусство стран Западной Европы в период 

складывания капиталистических отношений (середина XVII – 

конец XVIII в.).

16. Основные признаки регулярной армии.

17. Вооруженные силы Российского централизованного государства 

(конец XVI – начало XVII в.): комплектование, организация, во-

оружение.
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18. Комплектование, организация и вооружение Русской армии  

в XVII в.

19. Развитие русского военного искусства в деятельности А.В. Суво-

рова. Военное искусство в сражении при Рымнике.

20. Военные реформы Петра I и их влияние на развитие вооруженных 

сил Российского государства.

21. Отечественная война 1812 года.

22. Русские полководцы и флотоводцы ХVIII в.: Пётр I, Ф.М. Апрак-

син, Г.А. Потёмкин, Н.В. Репнин, П.А. Румянцев, П.С. Салты-

ков, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

23. Развитие воинского искусства в первой половине ХIX в. 

24. М.И. Кутузов и его сподвижники: П.И. Багратион, М.Б. Барклай-

де-Толли, П.Х. Витгенштейн, П.С. Котляревский, П.С. Нахимов.

25. Кавказские войны 1780–1859 гг. Предпосылки, ход боевых дей-

ствий, итоги. Стратегия генерала А.П. Ермолова.

26. Причины, характер и военное искусство в Крымской войне 

(1853–1856).

27. Синопское морское сражение (1853).

28. Экспансия Российской империи в Среднюю Азию в течение  

XIX века.

29. Причины, характер и военное искусство в русско-турецкой войне 

(1877–1878).

30. Герои русско-турецкой войны: генерал М.Д. Скобелев, генерал 

М.Т. Лорис-Меликов. 

31. Важнейшие составные части военной реформы в России во 

второй половине XIX в. и их влияние на развитие вооружённых 

сил Российской империи.

32. Причины и характер русско-японской войны (1904–1905). Пла-

ны сторон.

33. Русско-японская война (1904–1905). Ход боевых действий и ито-

ги войны. 

34. Героическая оборона Порт-Артура. Герой Порт-Артура ставро-

польчанин А.Н. Люпов.

35. Цусимское сражение 14 (27) мая – 15 (28) мая 1905 г. и его исход.

36. Причины поражения Российской империи в русско-японской 

войне. 
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37. Итоги русско-японской войны. 

38. Содержание военной реформы 1904–1905 гг.

39. Новые тенденции в развитии военного дела в начале ХХ в.

40. Основные причины Первой мировой войны и её характер. Планы 

сторон.

41. Состояние русской армии к началу Первой мировой войны.

42. Обзор военных действий в Первой мировой войне.

43. Кампания 1916 г., Брусиловский прорыв.

44. Причины выхода России из Первой мировой войны.

45. Заключение Россией Брестского мира 3 марта 1918 г.

46. Причины, характер, периодизация и основные особенности 

Гражданской войны.

47. Развитие военного искусства в годы иностранной военной 

интервенции и Гражданской войны (1917–1920).

48. Краскомы и военачальники, герои Гражданской войны: 

В.К. Блюхер, С.М. Будённый, И.И. Вацетис, К.Е. Ворошилов, 

А.И. Егоров, С.С. Каменев, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе,  

В.И. Чапаев. 

49. Организация перестройки Красной армии и военная реформа 

1924–1928 гг.

50. Почему 23 февраля является Днём РККА, Днём СА и ВМФ, Днём 

защитника Отечества?

51. Реорганизация Красной армии в 30-х годах и мероприятия пра-

вительства по укреплению обороноспособности страны.

52. Развитие советской военной теории в 30-е годы и её проверка  

в боях у озера Хасан, на реке Халхин-Гол и в советско-финлянд-

ской войне.

53. Вторая мировая война, ее причины и характер. Периодизация, 

основное содержание периодов.

54. Германо-польская война 1939 г. Боевые действия и военное ис-

кусство воюющих сторон.

55. Вторжение фашистской Германии в страны Западной Европы 

(1939–1940).

56. Военно-политические итоги первого периода Второй мировой 

войны. Подготовка фашистской Германии к нападению на 

СССР. План «Барбаросса».
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57. Военно-политическая обстановка в СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Состояние вооружённых сил Советской 

России. 

58. Боевые действия советских войск летом и осенью 1941 г. (июнь–

сентябрь).

59. Основные причины неудач советских войск в первом периоде 

Великой Отечественной войны.

60. Оборонительные сражения советских войск под Москвой (ок-

тябрь–декабрь 1941 г.).

61. Контрнаступление советских войск под Москвой (5 декабря  

1941 г. – 7 января 1942 г.).

62. Оборона Сталинграда (17 июля – 18 ноября 1942 г.). Тактика со-

ветских войск в обороне.

63. Военно-политические итоги первого периода Великой 

Отечественной войны.

64. Окружение немецко-фашистских войск в районе Сталинграда 

(операция «Уран» 19–30 ноября 1942 г.).

65. Ликвидация окруженной группировки противника в районе 

Сталинграда (операция «Кольцо» 10 января – 2 февраля 1943 г.).

66. Битва под Курском. Планы сторон и мероприятия советских 

войск по организации обороны.

67. Битва под Курском. Оборонительные операции советских войск 

(5–23 июля 1943 г.).

68. Битва под Курском. Контрнаступление советских войск на 

Орловском направлении (12 июля – 18 августа 1943 г.).

69. Битва под Курском. Контрнаступление советских войск на 

Белгородско-Харьковском направлении (3–23 августа 1943 г.).

70. Военно-политические итоги второго периода Великой Отече-

ственной войны.

71. Военное искусство советских войск в Висло-Одерской операции 

(12 января – 3 февраля 1944 г.).

72. Берлинская операция. Военно-политическая обстановка к нача-

лу операции и планы сторон.

73. Берлинская операция. Прорыв обороны противника. Окружение 

и уничтожение вражеских группировок (16 апреля – 9 мая 1945 г.).
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74. Военно-политические итоги третьего периода Великой Отече-

ственной войны.

75. Боевые действия армий союзников в Северной Африке и Италии 

в 1941–1943 гг.

76. Боевые действия армий союзников в Западной Европе (6 июня 

– май 1945 г.). Нормандская десантная операция (операция 

«Оверлорд»).

77. Разгром войск империалистической Японии. Военно-полити-

ческая обстановка к началу операции и планы сторон.

78. Разгром войск империалистической Японии. Подготовка и про-

ведение операции.

79. Военно-политические итоги Великой Отечественной войны. 

Решающая роль Советского Союза в разгроме фашистской Гер-

мании.

80. Выдающиеся военачальники Великой Отечественной войны: 

А.М. Василевский, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский.

81. Масштабы Второй мировой войны.

82. Строительство ВС и развитие вооружения и боевой техники  

в послевоенный период (1946–1989).

83. Военно-политическая характеристика локальных войн. Основ-

ные локальные войны послевоенного периода.

84. Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве.

85. Миротворческие операции ВС РФ.

86. Содержание военной реформы ВС РФ (1992–2005).

87. Военно-историческая работа в учебных заведениях, содержание 

и порядок ее проведения.

88. Антитеррористическая деятельность Вооруженных сил РФ на 

территории России и других стран СНГ.

89. Государственная символика Российской Федерации. История 

развития.

90. Военная символика России. Традиции и современность.



89

ТЕСТЫ

Блок I. Военное искусство в войнах  
от рабовладельческого строя до Второй мировой войны

1. Что такое военное искусство?

а) отрасль военной науки, изучающая теорию военного права

б) отрасль военной науки, изучающая биографии великих полко-

водцев

в) отрасль военной науки, изучающая теорию и практику подготов-

ки и ведения военных действий

г) отрасль военной науки, изучающая приёмы боя

2. Составные части военной истории – это

а) история войн

б) история вооружения и военной техники

в) история военной мысли

г) теория военного права

3. Что такое военная стратегия?

а) наука о войне, в частности, наука, которой владеет полководец

б) вопросы теории и практики подготовки вооруженных сил к вой-

не, её планирование и ведение

в) искусство вооружённой борьбы

г) общий план ведения войны

4. Что такое тактика?

а) теория и практика подготовки и ведения боя соединениями и ча-

стями

б) стратегическое планирование боевых операций

в) подготовка государства к войне

г) комплекс интеллектуальных усилий для оптимизации конфликта

5. Историческими источниками военной истории Русского го-

сударства являются

а) «Сказание о Невской битве»

б) «Житие Александра Невского» 
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в) «Поучение Владимира Мономаха» 

г) «Повесть временных лет»

6. Какое из определений даёт представление о войне?

а) общественно-политическое явление, связанное с коренной 

сменой характера отношений между государствами и нациями, 

когда применяются насильственные способы для достижения 

определённых целей

б) общественно-политическое явление, связанное с коренной сме-

ной характера отношений между государствами и нациями, когда 

противоборствующими сторонами применяются ненасильствен-

ные формы и способы борьбы для достижения определённых по-

литических и экономических целей

в) общественно-политическое явление,  являющееся продолжением 

политики государств и их правящих элит насильственными сред-

ствами

г) комплекс теоретических, интеллектуальных и практических уси-

лий государств для достижения определённых политических и 

экономических целей

7. Классификация войн по социально-политическому характеру

а) справедливые или несправедливые

б) гражданские или межгосударственные

в) локальные или мировые

г) захватнические или освободительные

8. Классификация войн по социально-историческому характеру

а) внутригосударственные

б) миротворческие

в) принуждение агрессора к миру

г) прогрессивные или реакционные

9. Классификация войн по масштабу

а) мировые

б) гражданские 

в) локальные 

г) субрегиональные
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10. Вооружённые силы государства – это

а) вооружённые формирования, способные вести широкомасштаб-

ные боевые действия

б) вооружённые объединения, предназначенные для демонстрации 

военной мощи государства

в) вооружённая организация борющихся сторон

г) вооружённая организация государства для защиты его суверени-

тета и территориальной целостности, национальных интересов 

11. Комплектование армий рабовладельческого строя

а) в армиях рабовладельческих государств воевали только рабы

б) в Древней Греции и Древнем Риме существовала милиционная 

система набора в армию свободных мужчин. Ядро армии состав-

ляли обычно постоянные отряды, создаваемые представителями 

зарождавшейся родоплеменной знати. Во время войны эти отря-

ды усиливались ополчением из крестьян-общинников

в) в армиях Древнего Востока армия состояла из профессиональных 

воинов, которые служили пожизненно и передавали свою про-

фессию по наследству (каста воинов) 

г) все мужчины (и свободные, и рабы) были военнообязанными

12. Какое понятие не является типом боевого порядка в армиях 

Древнего мира?

а) фаланга

б) когорта

в) стена

г) аркебуза

13. Какую тактику впервые применил в битве при Левктрах 

(371 г. до н. э) Эпаминонд?

а) для перехвата внезапных налётов противника привлёк большое 

количество всадников 

б) использовал метательное оружие для противостояния всадникам 

противника

в) сосредоточил силы на направлении главного удара

г) отказался от использования тяжёлых доспехов всеми гоплитами, 

кроме первых двух рядов в фаланге
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14. Спартанцы – это
а) воины в Древней Трое
б) жители  древнего государства Спарта
в) религиозная община древности
г) люди, ведущие здоровый образ жизни

15. В чём проявилось военное искусство Александра Македонс-
кого как полководца в битве при Гавгамелах (331 г. до н. э.)?
а) он искусно использовал конницу для защиты флангов 
б) искусно скомбинировал действия двух родов войск – пехоты и 

конницы
в) считал самым важным сохранить в сражении жизнь полководца, 

для чего окружил себя личной охраной из отборных, связанных 
клятвой телохранителей

г) отказался от традиционного боевого построения – фаланги 

16. Выражение «Пиррова победа» после битвы при Аускуле  
(279 г. до н. э.) означает
а) полный разгром противника
б) пир, празднество после победы в битве
в) победу, доставшуюся слишком большой ценой
г) победу в битве под предводительством царя Пирра

17. Военное искусство Ганнибала в битве при Каннах (216 г. до 
н. э.) явилось примером
а) окружения и уничтожения численно превосходящей армии про-

тивника за счёт искусного маневрирования и умелого управления 
армиями на поле боя

б) искусного преодоления горной преграды – Альп для выхода в тыл 
противника

в) использования традиционного  боевого построения – фаланги
г) использования иностранцев-наёмников для комплектования ле-

гионов

18. Итоги битвы при Фарсале (48 г. до н. э)
а) Гай Юлий Цезарь стал знаменитым полководцем после этой битвы
б) Гай Юлий Цезарь стал единоличным диктатором в Римской  

республике
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в) в Римской республике произошло восстание плебеев

г) Гай Юлий Цезарь стал консулом Римской республики

19. Кто не является знаменитым полководцем Древнего мира?

а) Кир II

б) Сципион Африканский 

в) Тамерлан

г) Геродот

20. Чем примечательна битва при Адрианополе (378 г.)?

а) римская лёгкая конница определила успех сражения

б) было доказано превосходство тяжёлой конницы готов над пехотой 

римлян

в) применение тактики монолитных построений римских легионов 

позволило  успешно противостоять натиску тяжёлой конницы готов 

г) сокращение числа турм в когорте увеличило маневренность 

римских легионов

21. Основные черты войн в Древнем мире

а) исход борьбы решался физической силой и мужеством воинов, их 

умением владеть оружием

б) боевые действия носили долгосрочный характер

в) побеждала армия, имеющая лучшее вооружение

г) исход войны зависел от результатов решающих сражений на огра-

ниченной местности

22. Армии феодальных государств в период складывания фео-

дальных отношений комплектовались как

а) народное ополчение, феодальные дружины, основанные на ус-

ловном землевладении

б) наёмное войско

в) стрелецкое войско

г) рыцарское войско 

23. Какое из понятий не обозначает конного воина?

а) кавалерист

б) катафракт

в) гоплит

г) рыцарь
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24. Первые воинские формирования на Руси – это

а) партизанские отряды

б) объединённые войска

в) наёмное войско

г) ополчение и княжеские дружины

25. Что не являлось оружием русского воина в Древней Руси?

а) палица

б) кистень

в) посох

г) нож

26. Рода войск русской рати в IХ–ХIV вв. – это

а) ратники

б) ладейный флот 

в) стрельцы

г) конная дружина

27. Какое понятие не относится к боевому порядку русских во-

инов на Руси?

а) стена

б) пяток 

в) полчный ряд

г) фаланга

28. Стяг, который устанавливался в центре боевого порядка рус-

ских воинов

а) определял место нахождения князя 

б) воодушевлял воинов на отважные действия 

в) являлся средством управления войском 

г) показывал место отступления при опасности

29. Какой русский князь прибил свой щит на врата Царьграда  

в 907 г.?

а) Святослав

б) Владимир

в) Олег

г) Игорь
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30. Общерусские походы против половцев возглавил князь

а) Святослав

б) Владимир Святой

в) Владимир Мономах

г) Ярослав Мудрый

31. Где произошло первое вооружённое столкновение русских и 

монголо-татарских дружин?

а) на реке Угре

б) реке Воже

в) реке Калке

г) реке Шелони

32. Когда произошла битва на реке Калке? 

а) 31 мая 1223 г.

б) 5 апреля 1242 г.

в) 4 марта 1238 г.

г) 2 августа 1377 г.

33. Город, который Батый назвал «злым городом», – это

а) Киев

б) Козельск

в) Рязань

г) Торжок

34. Боевое построение немецких рыцарей-крестоносцев  

(в центре – пехота, в голове и на флангах – конница) в просторечье 

называлось

а) таран

б) свинья 

в) баран

г) кулак 

35. Войска Александра Невского разгромили в Ледовом побои-

ще рыцарей

а) Тевтонского ордена

б) Ливонского ордена

в) Польского королевства

г) шведских рыцарей
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36. Невская битва является

а) одной из битв Столетней войны в Европе

б) одним из походов Чингисхана на Русь

в) одной из битв гражданской войны в Норвегии

г) одним из Крестовых походов против славян 

37. Численность войск в Ледовом побоище

а) русских 1–2 тыс.; немецких рыцарей 3–5 тыс.

б) русских 3–5 тыс.; немецких рыцарей 5–7 тыс.

в) русских 5–7 тыс.; немецких рыцарей 10–12 тыс.

г) русских 10–12 тыс.; немецких рыцарей 15–17 тыс.

38. Битва, в ходе которой русским дружинам удалось предотвра-

тить шведскую экспансию на территорию Руси, – это

а) Невская битва в 1240 г.

б) Ледовое побоище в 1242 г.

в) Куликовская битва в 1380 г.

г) Стояние на Угре в 1480 г.

39. Где были разгромлены крестоносцы в 1242 году?

а) на реке Неве

б) Ладожском озере

в) Чудском озере

г) Онежском озере

40. В какой период в Западной Европе появилось наёмное войско?

а) до нашей эры

б) в V–VII вв. 

в) Х в.

г) ХV в.

41. Какие рода войск (в современном представлении) появились 

в период позднего феодализма?

а) артиллерия

б) кавалерия

в) инженерные войска

г) тыловое обеспечение
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42. Какое событие существенным образом изменило тактику бо-

евых действий в позднем Средневековье?

а) появление воинских уставов

б) улучшение снабжения армий 

в) появление талантливых полководцев

г) появление стрелкового оружия

43. Где впервые в боевых условиях применено огнестрельное 

оружие?

а) в битве при Гастингсе (1066)

б) битве при Пуатье (1356)

в) Гуситских войнах (1420–1434)

г) битве на реке Шелони (1471)

44. Стрелковое оружие в средние века – это

а) алебарда

б) аркебуза

в) бомбарда

г) пищаль

45. Стрелковое оружие в Средние века имели на вооружении

а) стрельцы

б) драгуны

в) мушкетёры

г) пикинёры

46. Основные черты вооружённой борьбы в Средние века

а) исход борьбы решался физической силой и мужеством воинов

б) боевые действия имели большой пространственный размах и от-

личались, как правило, большой продолжительностью

в) побеждала армия, имеющая лучшее вооружение

г) исход войны зависел от результата действий полководца

47. Во времена правления какого царя начала существовать сто-

рожевая служба?

а) Ивана Грозного

б) Алексея Михайловича

в) Петра I

г) Александра I
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48. Что приказал сделать князь Дмитрий Иванович (Донской), 

чтобы не допустить бегство русских с поля боя?

а) сжечь мосты через реку Дон

б) установить заградительный полк в тылу русских войск

в) пригрозил жестокой расправой трусам

г) сам встал в ряды большого полка как простой воин

 49. Какой род войск составлял у монголов ударную силу?

а) легкая пехота

б) тяжелая пехота

в) конница

г) артиллерия

50. Количество участников Куликовской битвы с обеих сторон 

составляло

а) 300 тыс.

б) 250 тыс.

в) 200 тыс.

г) 120 тыс. 

51. Какого полка в боевом построении русских войск на Кули-

ковом поле не было?

а) правой руки

б) засадного

в) резервного

г) главного

52. Поход Тохтамыша на Русь привел

а) к разгрому татар

б) сожжению Москвы

в) разорению Новгородских земель

г) установлению полной зависимости Руси от Орды

53. Какое событие относится ко второй половине XIV в.?

а) окончательное свержение монголо-татарского ига 

б) Куликовская битва

в) превращение Москвы в религиозный центр русских земель

г) начало феодальной раздробленности
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54. Какое событие относится ко второй половине XV в.?

а) окончательное свержение монголо-татарского ига 

б) Куликовская битва

в) превращение Москвы в религиозный центр русских земель

г) начало феодальной раздробленности

55. Сколько лет длилось монголо-татарское иго?

а) 100

б) 250

в) 300

г) 350

56. Конец монголо-татарского ига ознаменован

а) стоянием на реке Угре в 1480 г.

б) битвой на реке Шелони в 1471 г.

в) походом Тохтамыша на Москву в 1382 г. 

г) Куликовской битвой в 1380 г.

57. При каком российском государе появились герб «двуглавый 

орел» и титул «царь»?

а) при Иване III

б) Иване Грозном

в) Борисе Годунове

г) Петре I

58. В результате военной реформы XVI в. в России появились

а) гвардейцы

б) рекруты

в) драгуны

г) стрельцы

59. Военная реформа Ивана Грозного ввела

а) чёткую систему военного управления 

б) элемент пограничных войск 

в) новые рода войск

г) регулярную армию 
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60. Для кого в русской армии впервые была введена форма 

одежды?

а) для воинов княжеских дружин

б) стрелецкого войска

в) гренадерской пехоты

г) кавалерии

61. Особенностью стрелецкого войска было то, что оно

а) регулярно обучалось воинскому строю и стрельбе из пищалей

б) регулярно обучалось стрельбе из лука

в) не занималось боевой подготовкой

г) входило в состав дворянской конницы

62. Что прислал Иван Грозный вместе с письмом властям Ли-

вонского ордена в ответ на погромы православных церквей?

а) саблю

б) кнут

в) нож

г) пищаль

63. У какого государства в 1514 году Московия отвоевала Смо-

ленск?

а) у Литвы

б) Польши

в) Украины

г) Швеции

64. В честь какого города-крепости в 1524 г. был основан 

Новодевичий монастырь?

а) Мурома

б) Пскова

в) Астрахани

г) Смоленска

65. Когда был создан первый русский воинский устав «Боярский 

приговор о станичной и сторожевой службе»?

а) в 1240 г.

б) 1380 г.
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в) 1571 г.

г) 1709 г.

66. Зарождение и развитие казачьих войск централизованного 

Русского государства произошло

а) в Х–ХI вв.

б) ХIХ–ХХ вв.

в) ХVI–ХVII вв.

г) ХIV–ХV вв.

67. Собор Василия Блаженного в Москве построен в ознамено-

вание

а) венчания Ивана III на царство

б) объединения всех русских земель

в) победы на Куликовом поле

г) взятия Казани в 1552 г.

68. Среди этих названий есть те, которые не относятся к артил-

лерии

а) мажор

б) тюфяк

в) мушкет

г) мортира

69. Какая военная организация являлась основой русской армии 

XV–XVII вв.?

а) дружина

б) поместное войско

в) стрелецкое войско

г) наёмное войско

70. В каком веке была проведена первая военная реформа  

в России?

а) в XVI

б) XVII

в) ХVIII

г) XIX
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71. Чем отличалось русское войско времён Дмитрия Донского  

и Ивана Грозного?

а) Дмитрий Донской возглавлял объединённое войско, состоящее 

из княжеских дружин и ополчения, а Иван Грозный – из помест-

ного войска и стрелецкого войска

б) Дмитрий Донской возглавлял стрельцов, которые были объеди-

нены в большой полк, а Иван Грозный возглавлял стрелецкое во-

йско

в) в подчинении Дмитрия Донского было народное ополчение, 

Иван Грозный возглавлял поместное войско

г) у Дмитрия Донского  не было артиллерии, как у Ивана Грозного

72. Как можно оценить исход Ливонской войны (1558–1583) для 

России?

а) был сохранен статус-кво

б) Россия выиграла войну

в) Россия проиграла войну

г) возрос международный авторитет России

73. Смутными временами в истории России называют

а) феодальную раздробленность, предшествовавшую ордынскому игу

б) конец 1540-х гг., когда наряду с Боярской думой действовала и 

Ближняя (к царю) дума

в) годы гражданской войны и иностранной интервенции конца XVI 

– начала XVII в.

г) эпоху дворцовых переворотов XVIII в.

74. Кто возглавил второе ополчение 1612 г.?

а) П.П. Ляпунов и Д.Г. Трубецкой

б) К. Минин и Д. Пожарский

в) М.В. Скопин-Шуйский и М.Б. Шеин

г) Патриарх Гермоген и митрополит Филарет

 75. Когда второе ополчение освободило Москву от интервентов?

а) в 1611 г.

б) 1612 г.

в) 1613 г.

г) 1610 г.
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76. Между какими государствами в 1681 году был заключен Бах-

чисарайский мир? 

а) Россией, Крымским ханством, Османской империей

б) Россией, Турцией

в) Россией, Персией

г) Россией, Персией, Османской империей

77. Регулярная армия из пехотных и кавалерийских полков  

с единым штабом и вооружением была создана

а) при Иване Грозном

б) Петре I

в) Екатерине II

г) Иване III

78. Бурный рост мануфактур при Петре I связан

а) с необходимостью снабжения армии и флота в условиях Северной 

войны 

б) финансовыми и экономическими связями с западными странами

в) растущим спросом населения на промышленные товары 

г) быстрым ростом благосостояния населения

79. Какой способ комплектования армии и флота установил 

Петр I?

а) рекрутская повинность

б) поместная система комплектования

в) всеобщая воинская повинность

г) всеобщая воинская обязанность

80. Привилегированная часть войск, появившаяся при Петре I, 

называлась

а) рейтары

б) гвардия 

в) казачество 

г) стрельцы

81. С каким трофеем вернулись русские войска в Москву после 

первого Азовского похода?

а) с пушкой

б) лошадью
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в) пленным турком

г) кораблем

82. Кто из сподвижников Петра I оставался главнокомандую-

щим русской армией во время заграничных поездок царя?

а) А.С. Шеин

б) А.Д. Меншиков

в) В.Н. Татищев

г) Б.К. Миних

83. Будучи за границей в Англии в составе Великого посольства, 

Пётр I получил предложение стать членом ордена, учреждённого 

королём Эдуардом III. Русский царь от предложения отказался. На-

зовите этот орден.

а) орден Подвязки

б) орден Святой Екатерины

в) орден Святого Александра Невского

г) орден Святого Андрея Первозванного

 84. На оборотной стороне знака, принадлежащего этому ордену, 

изображено орлиное гнездо на скале. У её подножия два орла 

истребляют змей, и надпись: «Трудами сравнивается с супругом».  

Назовите этот орден.

а) орден Святой Анны

б) знак Святой Ольги

в) орден Подвязки

г) орден Святой Екатерины

85. В 1702 году русские войска захватили древнерусский город 

Орешек, который был переименован

а) в Тарту 

б) Ниеншанц 

в) Шлиссельбург 

г) Петропавловск

86. В каком городе при Петре I было организовано первое море-

ходное училище? 

а) в Москве 

б) Петербурге 
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в) Воронеже 

г) Азове

87. Когда Украина присоединилась к России?

а) в октябре 1653 г.

б) январе 1654 г.

в) марте 1654 г.

г) январе 1667 г.

88. Воинское звание и фамилия военачальника, который коман-

довал гвардией в Полтавском сражении 1709 г.

а) генерал от кавалерии А.Д. Меншиков

б) генерал-лейтенант М.М. Голицын

в) генерал-фельдмаршал Б.П. Шереметев

г) генерал-лейтенант Я.В. Брюс

89. Главный удар шведов в Полтавской битве пришёлся на полк

а) Семёновский

б) Новгородский

в) Преображенский

г) Псковский

90. Какое событие накануне Полтавской битвы обеспечило Рос-

сии успех в ней?

а) разгром корпуса Левенгаупта под деревней Лесная 

б) взятие Нарвы 

в) строительство Петербурга 

г) появление у России военно-морских сил

91. Кто из русских флотоводцев в Гангутском сражении 1714 г. 

нанёс сокрушительное поражение флоту Швеции?

а) генерал-фельдмаршал Б.П. Шереметев

б) адмирал М.П. Лазарев

в) адмирал Ф.Ф. Ушаков

г) генерал-адмирал Ф.М. Апраксин

92. Табель о рангах была создана

а) Петром I в 1722 г. и просуществовала до 1917 г.

б) Павлом I в 1797 г. и просуществовала до 1812 г.
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в) Александром II в 1861 г. и просуществовала до 1881 г.

г) Николаем II в 1905 г. и просуществовала до 1917 г.

93. Первое ограничение военной службы сроком 25 лет ввела
а) Анна Иоанновна 
б) Екатерина I
в) Елизавета Петровна 
г) Екатерина II

94. Служба в русской армии 1710–1865 гг., ведавшая денежным 

довольствием, обеспечением продовольствием и снаряжением, – это

а) военный приказ

б) продовольственный и особый приказ

в) кригс-комиссариат

г) магазин

95. В 1741 году началась война между Россией и Швецией, после 

того как

а) Россия объявила войну Турции, которая была союзником Швеции 

б) Швеция потребовала возвратить земли, завоёванные Россией  

в ходе Северной войны 

в) Швеция заявила о защите наследников Петра I 

г) на Россию напала Польша, бывшая союзником Швеции 

96. Кто не был союзником России в Семилетней войне? 

а) Австрия 

б) Франция 

в) Англия 

г) Швеция

97. Семилетняя война России с Пруссией (1756–1763)

а) была выиграна Россией, которая получила большие приобретения 

б) была выиграна Россией, но она не дала России реальных резуль-

татов 

в) была проиграна Россией и ухудшила её положение 

г) была проиграна Россией, но не ухудшила ее положение

98. В каком году русские войска впервые вошли в Берлин? 

а) в 1758

б) 1759
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в) 1760

г) 1762

99. Какой титул получил А.Г. Орлов за победы русского флота  

в русско-турецкой войне 1768–1774 гг.? 

а) граф Задунайский 

б) князь Таврический 

в) граф Рымникский 

г) граф Чесменский

100. Военная подготовка в русской армии XVIII в. проводилась

а) нерегулярно 

б) согласно Соборному уложению

в) по Военному и Морскому уставам

г) не проводилась

101. Девизом этой высшей военной награды России, учреждён-

ной Екатериной II в 1769 г., стали слова: «За службу и храбрость». 

Муаровая лента этого ордена состояла из пяти чередующихся по-

лос чёрного и золотого (оранжевого) цветов. Кавалеры этого ордена 

любой степени становились потомственными дворянами. Назовите 

этот орден.

а) орден Святого Станислава

б) орден Святого Владимира

в) орден Святого Георгия

г) орден Святого Андрея Первозванного

102. Против какого государства была направлена Декларация о 

вооружённом нейтралитете, созданная правительством Екатерины II? 

а) Англии 

б) Франции 

в) Швеции 

г) Турции

103. Военнослужащий в русской армии, состоящий при команди-

ре или штабе, выполняющий их поручения, передающий устные или 

письменные распоряжения, – это

а) адъютант

б) фельдъегерь
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в) ординарец

г) флигель-адъютант

104. Когда и для кого в русской армии была введена шинель как 

предмет зимней формы одежды? 
а) в 1709 г. для гренадеров
б) 1765 г. для егерей 
в) 1242 г. для конницы
г) 1914 г. для всех родов войск

105. Когда русскими войсками был взят Измаил в русско-турец-

кой войне 1787–1791 гг.?

а) 11 декабря 1790 г.

б) 15 мая 1799 г.

в) 18 декабря 1801 г.

г) 30 июня 1791 г. 

106. Каким по счёту был победный штурм Измаила в русско-

турецкой войне (1787–1791), кто им командовал?

а) первый штурм, генерал-фельдмаршал Г.А. Потёмкин

б) второй штурм, генерал-фельдмаршал  Н.В. Репнин

в) третий штурм, генерал-аншеф А.В. Суворов

г) четвёртый штурм, генерал-фельдмаршал  И.В. Гудович

107. После чьей военной реформы была введена шинель как 

предмет зимней формы одежды?

а) Ивана Грозного

б) Петра I

в) Екатерины II

г) Павла I

108. Когда произошло сражение при Рымнике?

а) в 1789 г.

б) 1799 г.

в) 1805 г.

г) 1807 г.

109. Войсками при освобождении острова Корфу командовал

а) В.А. Корнилов

б) П.С. Нахимов 
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в) М.П. Лазарев 

г) Ф.Ф. Ушаков 

110. Кто из великих русских флотоводцев был причислен церко-

вью к лику святых?

а) Ф.М. Апраксин

б) Ф.П. Врангель

в) П.С. Нахимов

г) Ф.Ф. Ушаков

111. Ф.М. Апраксин, Ф.П. Врангель, М.П. Лазарев, С.О. Мака-

ров – это выдающиеся русские

а) писатели

б) полководцы

в) учёные-изобретатели

г) флотоводцы

112. М.М. Голицын, П.А. Румянцев, П.С. Салтыков, А.С. Шеин 

– это выдающиеся русские

а) писатели

б) полководцы

в) учёные-изобретатели

г) флотоводцы

113. В.С. Барановский, Л.Н. Гобято, Г.Е. Котельников, А.Ф. Мо-

жайский – это выдающиеся русские

а) писатели

б) полководцы

в) учёные-изобретатели

г) флотоводцы

114. Как Екатерина II оценила блистательную победу А.В. Суво-

рова при Рымнике?

а) присвоила звание фельдмаршала

б) возвела в графское достоинство с названием Рымникский

в) пожаловала шпагу, осыпанную бриллиантами, с надписью «Побе-

дителю визиря», бриллиантовый эполет, драгоценный перстень 

г) наградила орденом Святого Георгия 1-й степени
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115. Русским флотом в Чесменском сражении командовал

а) А.Г. Орлов 

б) Ф.Ф. Ушаков 

в) И.Ф. Крузенштерн 

г) Г.А. Потемкин

116. Кто из русских полководцев не участвовал под руковод-

ством А.В. Суворова в Швейцарском походе?

а) генерал-аншеф О.Х. Дерфельден 

б) генерал от инфантерии М.А. Милорадович

в) генерал от инфантерии А.Г. Розенберг

г) генерал от инфантерии А.М. Римский-Корсаков

117. Швейцарский поход русской армии А.В. Суворова

а) эта неудачная кампания принесла русскому войску более чести, 

чем самая блистательная победа

б) является классическим примером ведения боевых действий  

в условиях горного театра военных действий

в) завершился разгромом французских войск в Швейцарии

г) завершился разгромом австрийских войск в Швейцарии

 118. Через какую горную систему совершила переход русская 

армия во главе с А.В. Суворовым?

а) Карпаты

б) Альпы

в) Пиринеи

г) Урал

 119. Кто из русских полководцев написал трактат «Наука 

побеждать»? 

а) А.В. Суворов 

б) М.И. Кутузов 

в) Ф.Ф. Ушаков 

г) П.А. Румянцев

120. Что помешало правительству Екатерины II использовать 

удачный ход войны и окончательно разгромить Турцию в 1774 году? 

а) бездарность командования русской армии 

б) крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева 
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в) угрозы со стороны Англии и Франции 

г) восстание Т. Костюшко в Польше

121. Каким образом в 1801 году в состав России вошла Грузия?

а) была завоевана русскими войсками в результате Кавказских войн

б) в результате войны с Турцией

в) добровольно вошла в состав Российской империи

г) изначально входила в состав Российской империи

122. Кто являлся главнокомандующим Дунайской армией  

в русско-турецкой войне 1806–1812 гг.?

а) М.И. Кутузов

б) М.Б. Барклай-де-Толли

в) Д.И. Неверовский

г) Н.Н. Раевский

123. В результате какой войны к России была присоединена 

Финляндия?

а) русско-финской 1815 г.

б) русско-шведской 1808–1809 гг.

в) русско-французской 1812–1813 гг.

г) русско-иранской 1804–1813 гг. 

124. В результате какой войны Россия получила выход к Балтий-

скому морю?

а) Ливонской (1558–1583)

б) Смоленской (1632–1634) 

в) Северной (1700–1721)

г) Семилетней (1756–1763)

125. Россия получила выход к Черному морю в результате

а) Северной войны (1700–1721)

б) русско-турецких войн конца XVIII в.

в) разделов Речи Посполитой в конце ХVIII в.

г) Семилетней войны (1756–1763)

126. Какое из названных событий произошло раньше всех 

других? 

а) Азовские походы Петра I

б) окончание Северной войны
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в) Полтавская битва

г) поражение русских войск под Нарвой

127. Война, которую русские войска завершили победоносным 

взятием Берлина, – это

а) Северная

б) Столетняя 

в) Семилетняя 

г) Первая мировая 

128. По Тильзитскому мирному договору, заключенному в 1807 г. 

Наполеоном и Александром I, Россия

а) потеряла Молдавию

б) уступила Валахию

в) вынуждена была присоединиться к Континентальной блокаде 

Англии

г) вступила вместе с Францией в войну со Швецией

129. Кто осуществлял общее командование русскими армиями  

в начальный период Отечественной войны 1812 года (до их соедине-

ния в Смоленске)?

а) П.И. Багратион

б) М.И. Кутузов

в) А.П. Тормасов

г) М.Б. Барклай-де-Толли

130. Назовите легендарного казачьего атамана, героя Отече-

ственной войны 1812 года.

а) Д.В. Давыдов

б) А.Н. Сеславин

в) М.И. Платов

г) И.С. Дорохов

131. Фамилия, имя, отчество и звание командующего русскими 

войсками в Бородинском сражении –

а) Пётр Иванович Багратион, генерал от инфантерии

б) Николай Николаевич Раевский, генерал от кавалерии

в) Михаил Илларионович Кутузов, фельдмаршал

г) Александр Петрович Тормасов, генерал от кавалерии
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132. Какой легендарный генерал, командующий 2-й русской 

армией, погиб во время Бородинской битвы?

а) Петр Иванович Багратион 

б) Дмитрий Сергеевич Дохтуров 

в) Алексей Петрович Ермолов

г) Пётр Петрович Коновницын 

133. Самым уязвимым участком позиции русских в Бородин-

ском сражении, по оценке командующего русскими войсками, был

а) центр

б) левый фланг

в) правый фланг

г) тыл

134. Куда был направлен главный удар французских войск на 

Бородинском поле?

а) на Багратионовы флеши

б) на деревню Утица

в) на батарею Раевского

г) на позиции атамана Платова

135. Где проходил военный совет, на котором было принято ре-

шение об оставлении Москвы русской армией в 1812 г.? 

а) в Тарусе

б) Кремле

в) Филях

г) Сокольниках

136. Сражения Отечественной войны 1812 г.

а) при переправе через реку Березину 14–17 ноября 

б) при Аустерлице 20 ноября

в) Бородинское сражение 26 августа

г) Смоленское сражение 4–6 августа

137. После какого сражения Наполеон, бросив войска, отпра-

вился в Париж?

а) Бородинского

б) при переправе через реку Березину
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в) битвы под Смоленском

г) битвы под Оршей

138. Участником какой войны был П.И. Багратион?

а) Крымской войны 1853–1856 гг.

б) Отечественной войны 1812 г.

в) русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

г) Кавказской войны 1817–1864 гг.

139. П.И. Багратион не принимал участие

а) в русско-шведской войне 1808–1809 гг.

б) Итальянском и Швейцарском походах А.В. Суворова в 1799 г.

в) Кавказской войне 1817–1864 гг.

г) русско-турецкой войне 1787–1792 гг.

140. Когда в состав Российской империи вошла Бессарабия?

а) в 1801 г.

б) 1809 г.

в) 1812 г.

г) 1829 г.

141. Этот российский монарх после победы над Наполеоном от-

казался принять орден Святого Георгия, признав, что заслуги Барк-

лая-де-Толли и Кутузова выше императорских

а) Пётр I

б) Павел I

в) Александр I

г) Николай I

142. Какой император России ввёл традицию награждения 

солдат и прочих нижних чинов Знаком отличия военного ордена 

«Св. Георгия» 5-го класса? 

а) Александр I

б) Александр II

в) Александр III

г) Николай I 
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143. В августе 1813 г. возле австрийской деревни Кульм состоялся 

бой между  корпусом русской армии генерала Остермана-Толстого 

и втрое превосходящими его силами французской армии маршала 

Вандама. За этот бой и освобождение Германии солдаты Преоб-

раженского и Семёновского полков были награждены особой 

наградой. Назовите ее.

а) орден Подвязки

б) Железный крест

в) Георгиевский крест

г) орден Святого Станислава

144. Когда была русско-турецкая война в начале царствования 

Николая I?

а) в 1825–1826 гг.

б) 1828–1829 гг.

в) 1826–1828 гг.

г) 1825–1828 гг.

145. В период правления Николая I в системе российских наград 

появились два ордена – Святого Станислава и Белого Орла. Роди-

ной этих наград была

а) Россия

б) Польша

в) Франция

г) Украина

146. Условия Адрианопольского мира, заключенного с Турцией 

в 1829 г.

а) нейтрализация Черного моря

б) к России отходили дельта Дуная, черноморское побережье Кавказа

в) к Турции отходили дельта Дуная, черноморское побережье Кавказа

г) отмена автономии Греции

147. Годы Крымской войны

а) 1853–1856

б) 1825–1828

в) 1877–1878

г) 1828–1829
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148. Крымская война 1853–1856 гг. была театром военных дей-

ствий

а) в Северной войне

б) русско-иранской войне

в) Восточной войне

г) восстании сипаев

149. Что послужило поводом для Крымской войны?

а) набеги казаков на турецкие селения

б) оскорбление русского посла в Турции

в) потопление турками русского военного корабля в Черном море

г) спор из-за христианских святынь в Палестине между православ-

ной и католической церквями

150. С какими событиями была связана Крымская война 1853–

1856 гг.?

а) Синопская битва, оборона Севастополя

б) осада Плевны, Баязетское сидение

в) Азовские походы, Константинопольский мирный договор

г) взятие Измаила, сражение у мыса Тендра 

151. Одной из причин поражения России в Крымской войне было

а) отсутствие в русской армии талантливых полководцев

б) отсутствие в русской армии героизма

в) военно-техническая отсталость России по сравнению со страна-

ми Запада

г) предательство союзников России

152. Кто командовал русским Черноморским флотом в Си-

нопском сражении в 1853 г.?

а) А.Д. Меншиков

б) Ф.Ф. Ушаков

в) Ф.П. Врангель

г) П.С. Нахимов

153. Оборона Севастополя в период Крымской войны продол-

жалась

а) 100 дней

б) 349 дней
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в) 415 дней

г) 504 дня

154. Оборона Севастополя произошла в период

а) Первой мировой войны

б) Крымской войны 1853–1856 гг.

в) Кавказской войны 1817–1864 гг.

г) русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

155. Оборона этого города стала самым героическим событием 

Крымской войны. Сестра милосердия Дарья была награждена 

золотой медалью, учреждённой 26 ноября 1855 г., «За защиту...»

а) Ялты

б) Севастополя

в) Симферополя

г) Сталинграда

156. Войска каких государств участвовали в штурме Севастополя 

в период Крымской войны?

а) Турции

б) Франции

в) Пруссии

г) Великобритании

157. В.А. Корнилов был участником

а) Крымской войны 1853–1856 гг.

б) Отечественной войны 1812 г.

в) русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

г) Кавказской войны 1817–1864 гг.

158. Парижский мирный договор, подписанный после Крым-

ской войны, предполагал

а) передачу Севастополя Турции

б) выплату Турцией контрибуции России

в) нейтрализацию Черного моря

г) отмену нейтрализации Черного моря

159. Генерал-фельдмаршал И.Ф. Паскевич был участником

а) Крымской войны 1853–1856 гг.

б) Отечественной войны 1812 г.
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в) русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

г) Кавказской войны 1817–1864 гг.

160. Крепость Грозная была основана по распоряжению генера-

ла А.П. Ермолова

а) в 1812 г.

б) 1818 г.

в) 1870 г.

г) 1922 г.

161. В какой крепости проходили военную службу М.Ю. Лер-

монтов и Л.Н. Толстой?

а) в крепости Баязет

б) форпосте Верный

в) крепости Грозная

г) крепости Измаил

162. Борьба русских войск с имамом Шамилем велась в период

а) Первой мировой войны

б) Крымской войны 1853–1856 гг.

в) Кавказской войны 1817–1864 гг.

г) русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

163. Сколько времени обороняли от турецких войск Шипкин-

ский перевал?

а) 1 месяц 

б) 5 месяцев

в) 3,5 месяца

г) 7 месяцев

164. Какое сражение было самым длительным во время русско-

турецкой войны 1877–1878 гг.?

а) под Плевной

б) у Карса

в) под Эрзурумом

г) на Шипке

165. Укажите командующих войсками, оборонявшими Шипку

а) Ф.Ф. Радецкий

б) В.А. Корнилов
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в) Н.Г. Столетов
г) М.Д. Скобелев

166. В каком году военный министр Д.А. Милютин ввёл всеоб-
щую воинскую повинность для граждан России?
а) в 1812
б) 1874
в) 1884
г) 1900

167. Что было главным элементом военной реформы 1874 года? 
а) замена устаревшего вооружения
б) замена парусного флота паровым
в) создание крупных обученных резервов при ограниченной чис-

ленности армии
г) введение всеобщего военного обучения

168. Система комплектования войск стала называться «всеоб-
щая воинская повинность» во время правления
а) Екатерины II
б) Александра II
в) Александра I
г) Николая II

169. В России призыв граждан (подданных) на военную службу 
осуществлялся с 1874 г. на основе всеобщей воинской повинности 
ежегодно в возрасте
а) 15–30 лет
б) 18 лет
в) 20 лет
г) 21 года

170. В.С. Барановский – это
а) изобретатель и конструктор артиллерийских систем и скорострель-

ной пушки
б) изобретатель ранцевого парашюта
в) российский исследователь и изобретатель в области создания 

летательных аппаратов тяжелее воздуха 
г) изобретатель электродвигателя
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171. Назовите временные рамки русско-турецкой войны.

а) 1888–1889 гг.

б) 1877–1878 гг.

в) 1870–1871 гг.

г) 1874–1876 гг.

172. Кто изобрел магазинную трёхлинейную винтовку?

а) Мосин

б) Винчестер

в) Калашников

г) Дегтярев

173. М.Д. Скобелев был участником

а) Крымской войны 1853–1856 гг.

б) Отечественной войны 1812 г.

в) русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

г) Кавказской войны 1817–1864 гг.

174. Осада Плевны произошла в период

а) Первой мировой войны

б) Крымской войны 1853–1856 гг.

в) Кавказской войны 1817–1864 гг.

г) русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

175. Каким событиям посвящена картина В.В. Верещагина 

«Апофеоз войны»?

а) Первой мировой войне

б) русско-японской войне 1904–1905 гг.

в) Кавказской войне 1817–1864 гг.

г) покорению Туркестана российскими войсками в ХIХ в. 

176. А.Ф. Можайский – это

а) изобретатель и конструктор артиллерийских систем

б) изобретатель ранцевого парашюта

в) создатель первого в мире самолёта

г) изобретатель электродвигателя
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177. Личный состав каких подразделений был полностью на-

граждён Георгиевскими крестами в период русско-японской войны 

1904–1905 гг.?

а) казаков 4-й сотни 2-го Уральского казачьего полка

б) экипажа крейсера «Варяг»

в) экипажа канонерской лодки «Кореец» 

г) казаков 2-й сотни 1-го Уманского полка Кубанского казачьего  

войска

178. В переговорах в Портсмуте после русско-японской войны 

1904–1905 гг. с русской стороны принимал участие

а) Н.П. Игнатьев

б) А.М. Горчаков

в) И.В. Гурко

г) С.Ю. Витте

179. В какой войне российская армия впервые в мире примени-

ла миномёт?

а) в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

б) русско-японской войне 1904–1905 г.

в) Первой мировой войне

г) Гражданской войне

180. Кем был Л.Н. Гобято?

а) изобретатель и конструктор артиллерийских систем

б) изобретатель ранцевого парашюта

в) российский исследователь и изобретатель в области создания 

летательных аппаратов тяжелее воздуха 

г) изобретатель первого в мире миномёта

181. Укажите, какое из перечисленных событий не относится  

к русско-японской войне.

а) падение Порт-Артура

б) Верденская операция

в) поражение русского флота у островов Цусима

г) Мукденское сражение
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182. Цусимское сражение – это

а) сокрушительное поражение русского флота в морском сражении 

у островов Цусима в мае 1905 г.

б) морское сражение, принесшее победу русскому флоту, у островов 

Цусима в мае 1914 г.

в) крупнейшее морское сражение у островов Цусима в период рус-

ско-турецкой войны

г) блистательная победа советского флота в морском сражении  

у островов Цусима в мае 1945 г. 

183. Военная реформа 1905–1912 гг. – это

а) преобразования в области военного управления

б) усиление огневой мощи пехотных частей и соединений

в) увеличение численности армии

г) комплексные преобразования для переустройства армии

184. Когда и в каких войсках в обмундировании русской армии 

появилась пилотка? 

а) в 1874 г. в пехоте

б) 1913 г. в авиации и воздухоплавательных частях

в) 1785 г. в сапёрных частях

г) 1914 г. в бронесилах

185. Кем был Г.Е. Котельников?

а) изобретатель и конструктор артиллерийских систем

б) изобретатель ранцевого парашюта

в) российский исследователь и изобретатель в области создания 

летательных аппаратов тяжелее воздуха 

г) изобретатель электродвигателя

186. Первый в мире ранцевый парашют был изобретён в России

а) в 1912 г.

б) 1914 г.

в) 1917 г.

г) 1920 г.

187. Назовите знак, не ставший орденом, учреждённый осенью  

1914 г. и названный именем первой правительницы Руси. Им награ-

ждались женщины, прослужившие много лет на государственном 
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или общественном поприще, либо «матери героев, оказывавших 

подвиги, достойные увековечивания в летописях Отечества»

а) знак Святой Анны

б) знак Великой княгини Евдокии Московской

в) знак Святой Ольги

г) знак Святой Екатерины

188. Какая страна не входила в блок Антанта?

а) Германия

б) Россия

в) Франция

г) Англия

189. Какая страна не входила в Тройственный союз?

а) Германия

б) Турция

в) Франция

г) Австро-Венгрия

190. Сколько государств приняло участие в Первой мировой 

войне?

а) 4

б) 38

в) 44

г) 12

191. В каком году началась Первая мировая война, в которую 

была втянута и Россия?

а) в 1904 г.

б) 1914 г.

в) 1916 г.

г) 1917 г.

192. Временны́е рамки Первой мировой войны

а) 1913–1918 гг.

б) 1914–1918 гг.

в) 1915–1917 гг.

г) 1917–1920 гг.
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193. В какие годы Россия принимала участие в Первой мировой 

войне?

а) в 1914–1918 гг.

б) 1914–1919 гг.

в) 1914–1917 гг.

г) 1914–1922 гг.

194. Кто был Верховным главнокомандующим русской армии  

в начальный период Первой мировой войны?

а) Николай II

б) Великий князь Николай Николаевич

в) А.А. Брусилов

г) генерал М.В. Алексеев

195. Целью России в Первой мировой войне являлось

а) укрепление позиций на Балканах и Чёрном море

б) захват Прибалтики

в) захват Польши

г) отторжение от Германии части территорий

196. В годы Первой мировой войны операция, вошедшая в исто-

рию под названием Брусиловский прорыв, была проведена на тер-

ритории

а) Восточной Пруссии

б) Австро-Венгрии

в) Польши и Литвы

г) Белоруссии, Западной Украины, Буковины

197. Крупная наступательная операция русских войск получила 

название Брусиловский прорыв по имени

а) генерала Брусилова

б) города Брусилов на юго-западе России

в) реки Брусиловка

г) ж/д станции Брусовка, куда был направлен главный удар

198. Горлицкий прорыв – это военная операция в период

а) Первой мировой войны

б) русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
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в) Крымской войны 1853–1856 гг.

г) Кавказской войны 1817–1864 гг.

199. Как назывался мирный договор, на основании которого 

Россия вышла из Первой мировой войны?

а) Рижский

б) Ям-Запольский

в) Брест-Литовский

г) Сан-Стефанский

200. По Брест-Литовскому миру с Германией Россия

а) потеряла Прибалтику, Польшу, Финляндию

б) получила с Германии репарации

в) присоединила Прибалтику

г) присоединила часть Польши

201. Кто первым в мире изобрёл автомат?

а) А.И. Судаев

б) С.Г. Симонов

в) В.Г. Федоров

г) П.М. Горюнов

202. Первый в мире автомат был изобретён

а) в 1916 г.

б) 1917 г.

в) 1921 г.

г) 1930 г.

203. Какое событие стало одной из причин выхода России из 

Первой мировой войны?

а) Февральская революция 1917 г.

б) отречение Николая II от престола

в) приход к власти большевиков

г) начало Гражданской войны в России

204. Какие империи прекратили своё существование в результа-

те Первой мировой войны?

а) Австро-Венгрия, Британская, Германская, Османская и Россий-

ская 

б) Австро-Венгрия, Британская, Германская, Римская и Российская
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в) Австро-Венгрия, Британская, Германская, Османская, Россий-

ская и Японская

г) Австро-Венгрия, Германская, Османская и Российская

205. Кто из этих героев-ставропольчан участвовал в русско- 

японской войне?

а) В.В. Баныкин

б) Д.Н. Голосов

в) В.И. Жилин

г) А.Н. Люпов

206. День образования РККА

а) 28 января 1918 г.

б) 23 февраля 1918 г.

в) 3 марта 1918 г.

г) 7 мая 1992 г.

207. Какое событие явилось основанием для празднования Дня 

защитника Отечества 23 февраля?

а) в этот день был принят декрет об образовании революционной Ра-

боче-крестьянской Красной армии (РККА) взамен старой царской

б) в соответствии с постановлением президиума Моссовета от 24 ян-

варя 1919 г. было принято решение о праздновании Дня красного 

подарка с целью оказания помощи сражающимся красноармей-

цам, который состоялся 23 февраля 1919 г.

в) в этот день был подписан Брест-Литовский мирный договор, по 

которому Россия вышла из Первой мировой войны

г) в этот день был издан Указ Президента РФ об образовании Во- 

оружённых сил Российской Федерации

208. Первый руководитель Красной армии

а) Л.Д. Троцкий

б) В.И. Ленин

в) Ф.Э. Дзержинский

г) Н.И. Подвойский

209. Когда состоялось первое празднование дня Красной армии?

а) 7 мая 1992 г.

б) 5 декабря 1936 г.
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в) 23 февраля 1919 г.
г) 11 ноября 1918 г.

210. Видный советский военный деятель, участвовавший  
в штурме Зимнего дворца и аресте Временного правительства, ре-
прессированный в 1939 г.
а) М.Н. Тухачевский
б) Н.В. Крыленко
в) С.С. Каменев
г) В.А. Антонов-Овсеенко

211. Вооружённое противостояние между организованными 
группами граждан внутри государства с целью захвата государствен-
ной власти или изменения политики правительства называется
а) гражданской войной
б) революцией
в) интервенцией
г) отечественной войной

212. Период Гражданской войны в России
а) октябрь 1917 г. – 1922 г.
б) весна 1918 г. – 1924 г.
в) октябрь 1917 г. – весна 1918 г.
г) октябрь 1917 г. – 1924 г.

213. Одной из причин начала Гражданской войны в России мож-
но считать
а) военную интервенцию
б) вооружённый захват власти большевиками и отстранение от нее 

политических конкурентов
в) разногласия внутри партии большевиков
г) продолжавшуюся Первую мировую войну

214. Что являлось целью стран-интервентов в годы Гражданской 

войны?
а) помощь в становлении новой большевистской власти в России
б) возвращение России в Первую мировую войну
в) ослабление России, отторжение части её территорий
г) полное завоевание России, лишение ее национальной независи-

мости



128

215. Кто осуществлял командование Красной армией на Юж-

ном фронте в период освобождения Крыма в 1920 г.?

а) М.В. Фрунзе

б) Л.Д. Троцкий

в) С.С. Каменев

г) М.Н. Тухачевский

216. Кто осуществлял командование белой армией на заверша-

ющем этапе Гражданской войны?

а) А.И. Деникин

б) П.Н. Врангель

в) Е.К. Миллер

г) А.В. Колчак

217. Кто возглавлял Революционный военный совет Советской 

республики в годы Гражданской войны?

а) В.И. Ленин

б) С.С. Каменев

в) Л.Д. Троцкий

г) М.В. Фрунзе

218. Когда было восстание в Кронштадте?

а) в 1919 г.

б) 1920 г.

в) 1921 г.

г) 1922 г.

219. В каком районе России Белое движение возглавлял генерал 

П.Н. Краснов?

а) на северо-западе России

б) Урале

в) Северном Кавказе

г) Дону и Кубани

220. Кто руководил формированием офицерской Добровольче-

ской армии?

а) М.В. Алексеев и Л.Г. Корнилов

б) Б.В. Савинков
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в) А.В. Колчак

г) А.И. Деникин

221. Какие государства осуществляли политику интервенции по 

отношению к России в годы Гражданской войны?

а) Германия, Франция, Великобритания

б) Франция, Великобритания, Финляндия

в) Франция, Италия, Германия

г) Италия, Германия, Франция, Великобритания

222. Что объединяет имена: В.К. Блюхер, А.И. Егоров, С.С. Ка-

менев, М.Н. Тухачевский?

а) это генералы царской армии, перешедшие на сторону большеви-

ков

б) красные командиры РККА

в) командиры Белой гвардии

г) революционеры-большевики

223. Что объединяет имена: А.В. Колчак, П.Н. Врангель,  

А.И. Деникин, Н.Н. Юденич?

а) это главнокомандующие русской армией в годы Первой мировой 

войны 

б) члены Временного правительства

в) генералы царской армии, перешедшие на сторону большевиков

г) руководители Белого движения в годы Гражданской войны

224. Что объединяет имена: П.Е. Дыбенко, М.П. Фриновский, 

Н.Г. Кузнецов, И.С. Юмашев?

а) они были министрами Советского правительства

б) входили в состав ГКО

в) были командующими сухопутными войсками страны

г) возглавляли морские силы страны

225. Результаты военной реформы 20–30-х годов XX века  

в Советской России

а) выделение «наряда» (артиллерии) в самостоятельный род войск

б) восстановление единоначалия, введение  добровольного характе-

ра военной службы
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в) введение новых воинских званий, боевых наград, строгая дисци-

плина

г) увеличение численности вооружённых сил страны, разработка 

новых образцов вооружения и военной техники

226. Кто из перечисленных конструкторов занимался созданием 

вертолётов?

а) А.С. Яковлев

б) Н.И. Камов

в) М.Л. Миль

г) С.В. Ильюшин

227. Какое из этих понятий относится к совершенно другой 

сфере?

а) автожир

б) монгольфьер

в) вертолёт

г) геликон

228. Что объединяет понятия автожир, монгольфьер, геликоптер?

а) это летательные аппараты

б) музыкальные инструменты военного оркестра

в) названия марок смазочных средств для автомобилей

г) химические вещества

229. В 1922 г. в Рапалло СССР подписал договор, который озна-

чал окончание международной дипломатической изоляции РСФСР, 

о восстановлении дипломатических отношений

а) с Германией

б) Великобританией

в) США

г) Францией

230. СССР оказывал помощь антифашистским силам в Испании

а) в 1933–1934 гг.

б) 1936–1938 гг.

в) 1938–1939 гг.

г) 1940–1941 гг.
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231. Бои у реки Халхин-Гол между советско-монгольскими вой-

сками и японской армией произошли

а) в 1936 г.

б) 1938 г.

в) 1939 г.

г) 1940 г.

232. Итоги военного конфликта на Халхин-Голе

а) события на Халхин-Голе стали важным элементом пропаганды 

милитаризации в СССР

б) стали одной из причин отказа от нападения Японии на СССР во 

время Великой Отечественной войны

в) способствовали разрядке напряжённости обстановки в мире

г) СССР благодаря событиям на Халхин-Голе получил дополни-

тельные территории

233. СССР был исключен из Лиги Наций

а) за помощь республиканцам в Испании

б) агрессию против Финляндии

в) нарушение прав и свобод личности в СССР

г) подписание договора о ненападении с Германией

234. Кто был конструктором танка Т-34?

а) С.А. Лавочкин

б) М.И. Кошкин

в) А.Н. Туполев

г) А.С. Яковлев

235. Танк Т-34 серийно начал выпускаться

а) с 1940 г.

б) 1941 г.

в) 1943 г.

г) 1945 г.

236. Что означает аббревиатура пистолета ТТ?

а) тульский точный

б) тульский Туполева

в) тульский Токарева

г) тульский требушет
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237. Договор о дружбе и границах между СССР и Германией 

предусматривал

а) раздел Чехословакии

б) договоренность о совместных военных действиях против Фран-

ции и Великобритании

в) договорённость о разделе Польши

г) раздел территории Финляндии

238. Коммунистический Интернационал (Коминтерн) – это

а) организация для борьбы с троцкизмом 

б) международная организация, объединившая коммунистические 

партии разных стран под лозунгом всемирной революции

в) международная организация для оказания помощи развиваю-

щимся странам 

г) международная организация для проведения боевой подготовки 

революционеров

239. Что было необходимо для реорганизации Красной армии 

в 30-х годах и укрепления обороноспособности страны?

а) реорганизация Красной армии не требовалась

б) требовалось лишь увеличение выпуска имеющихся вооружения и 

техники 

в) требовалась кадровая реформа, так как командно-офицерский 

состав не имел боевого опыта

г) реформы по модернизации военной техники,  совершенствова-

нию боевой подготовки личного состава

240. Блок фашистских государств получил название

а) Антикоминтерновский пакт

б) Антанта

в) НАТО

г) антибольшевистский пакт

241. СССР и Германия заключили договор о ненападении

а) в августе 1939 г.

б) сентябре 1939 г.

в) августе 1938 г.

г) августе 1940 г.
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242. Секретный протокол советско-германского договора  

о ненападении 1939 года предполагал

а) присоединение СССР к Тройственному пакту

б) раздел сфер влияния в Европе между СССР и Германией

в) присоединение к СССР части территории Финляндии

г) нападение Германии на СССР

243. Что объединяет имена: В.М. Молотов, И. Риббентроп,  

Ф. Шуленбург?

а) разработка Восточно-Прусской операции

б) разрешение противоречий между блоком фашистских государств 

и западными демократиями

в) решение проблем послевоенного устройства мира

г) подписание советско-германских договоров 23 августа и 28 сентя-

бря 1939 г.

244. Советско-финляндская война продолжалась

а) 30 ноября 1939 г. – 12 марта 1940 г.

б) 30 ноября 1939 – 22 июня 1941 г.

в) 12 марта 1941 – 22 июня 1941 г.

г) 1 сентября 1939 – 12 марта 1940 г.

245. Территории, которые отошли к СССР по итогам советско-

финляндской войны, – это

а) Карельский перешеек, ряд островов в Финском заливе, часть по-

луостровов Рыбачий и Средний

б) Карельский перешеек

в) Латвия, Литва, Эстония

г) Западная Украина и Западная Белоруссия

246. В создании каких танков принимал участие М.И. Кошкин?

а) А-20

б) А-32

в) Т-19

г) Т-34



134

247. Должностное лицо, ведавшее снабжением войск продо-

вольствием, вещевым имуществом в ВС СССР в 1940–1955 гг., на-

зывалось

а) начальник продовольственно-вещевого снабжения

б) снабженец

в) интендант

г) старшина подразделения

248.  Пистолет-пулемёт Г.С. Шпагина был принят на вооружение

а) в 1891 г.

б) 1941 г.

в) 1947 г.

г) 1991 г.

249. Летом 1939 г. в Москве проходили переговоры между СССР, 

Францией и Великобританией с целью

а) создания системы коллективной безопасности

б) выработки общей стратегии в войне с Германией

в) передела сфер влияния в Европе

г) решения вопросов по ленд-лизу

250. Мюнхенское соглашение 1938 г. было подписано

а) Германией и СССР

б) Германией, Италией, Францией, Великобританией

в) Германией, Италией и США

г) Германией, Италией, Японией, Францией, Великобританией

Ответы на первый блок тестов

1 в 12 г 23 в 34 б 45 а, б, в 56 а

2 а, б, в 13 в 24 г 35 а, б 46 б 57 а

3 б 14 б 25 в 36 г 47 б 58 г

4 а 15 б 26 б, г 37 г 48 а 59 а, б, в

5 б, в, г 16 в 27 г 38 а 49 в 60 б

6 а, в 17 а 28 в 39 в 50 в 61 а

7 а, б 18 б 29 в 40 г 51 г 62 б

8 б, в, г 19 г 30 в 41 а, в 52 б 63 б

9 а, в, г 20 б 31 в 42 г 53 б 64 г

10 г 21 а, г 32 а 43 в 54 а 65 в

11 б, в 22 а 33 б 44 б, в, г 55 б 66 в
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67 г 98 в 129 г 160 б 191 б 222 б

68 в 99 г 130 в 161 в 192 б 223 г

69 б 100 в 131 в 162 в 193 а 224 г

70 а 101 в 132 а 163 б 194 б 225 г

71 а, г 102 а 133 б 164 а 195 а 226 б, в

72 в 103 в 134 а 165 а, в 196 б 227 г

73 в 104 б 135 в 166 б 197 а 228 а

74 б 105 а 136 в, г 167 в 198 а 229 а

75 б 106 в 137 б 168 б 199 в 230 б

76 а 107 г 138 б 169 в 200 а 231 в

77 б 108 а 139 в 170 а 201 в 232 б

78 а 109 г 140 в 171 б 202 а 233 б

79 а 110 г 141 в 172 а 203 в 234 б

80 б 111 г 142 а 173 в 204 г 235 а

81 в 112 б 143 б 174 г 205 г 236 в

82 а 113 в 144 б 175 г 206 а 237 в

83 а 114 б, в, г 145 б 176 в 207 б 238 б

84 г 115 а 146 б 177 б, в 208 г 239 г

85 в 116 г 147 а 178 г 209 в 240 а

86 г 117 а, б 148 в 179 б 210 г 241 а

87 а 118 б 149 г 180 г 211 а 242 б

88 б 119 а 150 а 181 б 212 а 243 г

89 б 120 б 151 в 182 а 213 б 244 а

90 а 121 в 152 г 183 г 214 в 245 а

91 г 122 а 153 б 184 б 215 а 246 а, б, г

92 а 123 б 154 б 185 б 216 б 247 в

93 а 124 в 155 б 186 а 217 в 248 б

94 в 125 б 156 а, б, г 187 в 218 в 249 а

95 б 126 а 157 а 188 а 219 г 250 б

96 в 127 в 158 в 189 в 220 а

97 б 128 в 159 б, г 190 б 221 а
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Блок II. Отечественные вооруженные силы  
и военное искусство в Великой Отечественной войне  

и в послевоенный период

1. С какого события началась Вторая мировая война?

а) с нападения Германии на СССР

б) вторжения морских и воздушных десантов Германии в Данию

в) вторжения войск Германии и Словакии в Польшу

г) объявления Великобританией и Францией войны Германии 

2. Государства, объявившие 3 сентября 1939 г. войну Германии

а) Великобритания и Франция

б) США, Великобритания и Франция

в) СССР, США, Великобритания и Франция

г) Великобритания, СССР и Франция

3. Нападение Германии на Польшу привело

а) к началу Второй мировой войны

б) открытию второго фронта в Европе

в) исключению Германии из Лиги Наций

г) вступлению во Вторую мировую войну США

4. Дата начала Второй мировой войны

а) 1 сентября 1939 г.

б) 3 сентября 1939 г.

в) 17 сентября 1939 г.

г) 22 июня 1941 г.

5. Военная доктрина СССР до 22 июня 1941 года

а) предполагала подготовку к ведению оборонительных боев на тер-

ритории своих приграничных районов в случае нападения потен-

циального противника

б) предполагала подготовку к ведению наступательных операций на 

территории потенциального противника

в) ввиду репрессий в высших воинских кругах не была выработана

г) вырабатывалась в зависимости от действий противника
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6. План фашистского руководства по разгрому советских во- 
оружённых сил и оккупации европейской части Советского Союза 
назывался
а) «Цитадель»
б) «Ост»
в) «Барбаросса»
г) «Тайфун»

7. Великая Отечественная война началась
а) 1 сентября 1939 г.
б) 3 сентября 1939 г.
в) 17 сентября 1939 г.
г) 22 июня 1941 г.

8. Куда был направлен главный удар немецких войск согласно 
плану «Барбаросса»?
а) на Москву
б) Ленинград
в) Киев
г) Одессу

9. В каком сражении в ходе Второй мировой войны гитлеров-
ские войска были вынуждены впервые перейти к обороне?
а) в Московской битве
б) Сталинградской битве 
в) сражении под Смоленском 
г) сражении за Одессу 

10. Оборона Брестской крепости длилась
а) 22 июня – 23 июля 1941 г.
б) 22 июня – 1 июля 1941 г.
в) 22 июня – 15 июля 1941 г.
г) крепость была захвачена фашистами сразу

11. Общая численность советских воинов, оборонявших Брест-
скую крепость, составляла
а) 7,5 тыс. чел.
б) 5 тыс. чел.
в) 3,5 тыс. чел.
г) 1,5 тыс. чел.
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 12. Как назывался орган государственной власти, осуществляв-

ший централизованное управление всеми процессами в стране в пе-

риод войны?

а) Ставка Верховного главнокомандования

б) Государственный Комитет Обороны

в) Государственный совет по эвакуации

г) Политбюро партии

13. Какой политический лозунг был выдвинут партией для мо-

билизации сил народа в борьбе с гитлеровской Германией?

а) «Все для фронта, все для победы!»

б) «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт!»

в) «Ни шагу назад!»

г) «За Волгой для нас земли нет!»

14. Государственный Комитет Обороны был создан

а) 1 сентября 1939 г.

б) 17 сентября 1939 г.

в) 22 июня 1941 г.

г) 30 июня 1941 г.

15. Государственный Комитет Обороны в годы Великой Отече-

ственной войны возглавлял

а) В.М. Молотов

б) И.В. Сталин

в) Г.К. Жуков

г) К.Е. Ворошилов

16. Кто являлся Главнокомандующим Красной армией в годы 

Великой Отечественной войны?

а) И.В. Сталин

б) В.М. Молотов

в) Г.К. Жуков

г) К.К. Рокоссовский

17. В каком направлении началось наступление гитлеровских 

войск 22 июня 1941 года?

а) Москва (группа «Запад»)

б) Москва (группа «Запад») и Ленинград (группа «Север»)
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в) Москва (группа «Центр»), Ленинград (группа «Запад»), Киев 

(группа «Юг»), Мурманск (группа «Север»)

г) Москва (группа «Запад»), Ленинград (группа «Север»), Мурманск 

(группа «Север»)

18. Когда началась немецкая операция «Тайфун», направленная 

на взятие Москвы?

а) конец сентября 1941 г.

б) конец августа 1941 г.

в) конец октября 1941 г.

г) декабрь 1941 г.

19. Сколько немецких дивизий было разгромлено под Москвой?

а) 47

б) 42

в) 38

г) 34

20. Основным рубежом обороны на подступах к Москве была

а) Клинская линия обороны

б) Можайская линия обороны

в) Тверская линия обороны

г) Ильинский боевой участок

21. Немецкий план захвата Москвы назывался

а) «Тайфун»

б) «Кремль»

в) «Цитадель» 

г) «Барбаросса» 

22. Когда было принято решение об организации борьбы в тылу 

германских войск?

а) в конце июня – начале июля 1941 г. (директива Совнаркома СССР 

и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским организациям прифрон-

товых областей» и постановление ЦК ВКП(б) «Об организации 

борьбы в тылу германских войск»)

б) августе 1941 г. (обращение И.В. Сталина к советскому народу)

в) ноябре 1941 г. (Постановление Президиума ВС СССР, ЦК ВКП(б), 

СНК СССР «О создании ГКО»)
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г) январе 1942 г. (приказ Народного комиссара обороны Союза ССР 

«Ни шагу назад!»)

23. Кто возглавил Центральный штаб партизанского движения?

а) С.А. Ковпак

б) П.К. Пономаренко

в) К.К. Рокоссовский

г) Г.К. Жуков

24. Контрнаступление Красной армии под Москвой началось

а) 7 ноября 1941 г.

б) 5–6 декабря 1941 г.

в) 23 января 1941 г.

г) 28 февраля 1941 г.

25. На какое расстояние были отброшены немецкие войска  

в результате Московской стратегической наступательной операции? 

а) на 400–450 км

б) 300–350 км

в) 100–250 км

г) 30–50 км

26. Что было предпринято советским правительством для укре-

пления веры советского народа в победу над гитлеровской Германи-

ей в период битвы за Москву?

а) вышло радиообращение И.В. Сталина к народу

б) выпущен большим тиражом плакат «Родина-мать зовет!»

в) прошел традиционный парад частей Московского гарнизона  

7 ноября на Красной площади

г) издан приказ «Ни шагу назад!»

27. Главный итог битвы под Москвой

а) советские войска сорвали гитлеровский план молниеносной войны

б) советские войска освободили оккупированную гитлеровской ар-

мией территорию СССР

в) стратегическая инициатива ведения военной кампании перешла 

к Красной армии

г) был открыт второй фронт
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28. Первый период Великой Отечественной войны

а) 1 сентября 1939 г. – 22 июня 1941 г.

б) 1 сентября 1939 г. – ноябрь 1942 г.

в) 22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.

г) 22 июня 1942 г. – декабрь 1943 г.

29. Второй период Великой Отечественной войны

а) 22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.

б) 22 июня 1942 г. – декабрь 1943 г.

в) ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.

г) ноябрь 1942 г. – май 1945 г.

30. Третий период Великой Отечественной войны

а) ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.

б) январь 1944 г. – май 1945 г.

в) январь 1944 г. – 2 сентября 1945 г.

г) ноябрь 1942 г. – май 1945 г.

31. Блокада Ленинграда началась

а) осенью 1941 г.

б) осенью 1942 г.

в) зимой 1943 г.

г) зимой 1944 г.

32. Укажите хронологические рамки битвы за Ленинград

а) июль 1941 г. – январь 1943 г.

б) июль 1941 г. – август 1944 г. 

в) июль 1941 г. – май 1945 г. 

г) сентябрь 1941 г. – январь 1944 г.

33. Войска каких советских фронтов, флотов и флотилий не уча-

ствовали в битве за Ленинград?

а) Северного (Ленинградского) фронта, 2-го Прибалтийского фронта

б) 1-го Белорусского фронта, Северного флота

в) Карельского фронта  Краснознаменного Балтийского флота

г) Волховского фронта, Онежской флотилии

34. Кольцо блокады вокруг Ленинграда сомкнулось

а) 7 июля 1941 г. 

б) 10 августа 1941 г.
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в) 8 сентября 1941 г.

г) 18 января 1942 г.

35. Какая группировка немецких войск наступала на Ленинград?

а) группа армий «Запад»

б) группа армий «Север»

в) группа армий «Центр»

г) группа армий «Восток»

36. Операция по прорыву блокады Ленинграда называлась

а) «Тайфун»

б) «Искра»

в) «Багратион»

г) «Цитадель» 

37. Блокада Ленинграда была прорвана

а) 18 января1943 г.

б) 15 мая 1943 г.

в)  20 января1944 г.

г) 14 марта 1944 г.

38. Путь, по которому в осаждённый Ленинград доставлялось 

продовольствие, назывался

а) Дорога надежды

б) Дорога смерти

в) Дорога победы

г) Дорога жизни

39. Войска каких государств участвовали в блокаде Ленинграда?

а) Германии, Италии, Финляндии, Японии

б) Германии, Италии, Турции, Финляндии

в) Германии, Испании, Италии, Финляндии

г) Германии, Италии, Финляндии, Франции

40. Коренной перелом в Великой Отечественной войне связан

а) с Московской битвой

б) Сталинградской битвой

в) битвой за Киев

г) Смоленским сражением
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41. Укажите дату оборонительного этапа Сталинградской битвы

а) 17 июля – 18 ноября 1942 г.

б) 23 августа – 19 ноября 1942 г.

в) 23 ноября – 12 декабря 1942 г.

г) 23 ноября – 2 февраля 1942 г.

42. Когда Сталинград подвергся массированной бомбардировке?

а) 17 июля 1942 г.

б) 23 августа 1942 г.

в) 13 сентября 1942 г. 

г) 19 ноября 1942 г. 

43. Где немецкие войска впервые вышли к Волге?

а) на юге города

б) в районе Сарепты

в) у посёлка Рынок

г) в устье реки Царица

44. Когда вышел приказ № 227 «Ни шагу назад!»?

а) 22 июня 1941 г.

б) 28 июля 1942 г.

в) 23 августа 1942 г.

г) 19 ноября 1942 г.

45. Приказ № 227 «Ни шагу назад!» предусматривал

а) создание штрафных рот и батальонов, а также заградительных от-

рядов в тылу частей

б) резкое увеличение производства военной техники

в) организацию партизанских отрядов в тылу врага

г) окружение и разгром группировки немецких войск под Сталин-

градом

46. Фразу «За Волгой для нас земли нет» произнёс

а) Р.Р. Ибаррури

б) В.Г. Зайцев

в) А.И. Родимцев

г) Я.Ф. Павлов
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47. Юго-Восточный фронт с 28 августа 1942 г. стал называться

а) Степной

б) Донской

в) Сталинградский

г) Южный

48. Какое кодовое название в оперативных сводках носил 

Мамаев курган?

а) главная высота

б) высота 102,0

в) курган

г) точка X

49. Кто из героев Сталинградской битвы бросился горящим  

на танк?

а) Я.Ф. Павлов

б) А.М. Матросов

в) М.А. Паникаха

г) А.И. Родимцев

50. Этого острова, который известен из истории Сталинград-

ской битвы, нет ни на одной географической карте

а) остров Павлова

б) остров Ерёменко

в) остров Рокоссовского

г) остров Людникова

51. Сколько дней продолжалась оборона дома Павлова?

а) 16 дней

б) 27 дней 

в) 58 дней 

г) 85 дней

52. Какова была цель наступления фашистской армии на Кав-

казском направлении?

а) отвлечение сил Красной армии от обороны Сталинграда

б) овладение нефтяными запасами Баку

в) овладение Новороссийским портом

г) выход к Черному морю
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53. Кодовое название контрнаступления советских войск под 

Сталинградом

а) «Уран»

б) «Тайфун»

в) «Цитадель»

г) «Дон»

54. Укажите дату начала контрнаступления советских войск под 

Сталинградом.

а) 17 июля 1942 г.

б) 23 августа 1942 г.

в) 13 сентября 1942 г. 

г) 19 ноября 1942 г. 

55. Когда и где закончилось окружение немецко-фашистских 

войск под Сталинградом?

а) 29 декабря 1942 г. у станции Котельниково

б) 23 ноября 1942 г. в районе хутора Советский

в) 4 февраля 1943 г. около ЦУМа

г) 2 февраля 1943 г. у хутора Манойлин

56. Какова была задача, поставленная гитлеровским командова-

нием перед группой армий «Дон»?

а) форсировать Волгу в районе Сталинграда

б) вывести из окружения 6-ю армию фон Паулюса

в) остановить наступление Советской армии в районе Днепра

г) начать наступление в районе Курска

57. Какие фронты участвовали в контрнаступлении советских 

войск под Сталинградом?

а) Степной

б) Донской

в) Сталинградский 

г) Юго-Западный

58. Какие части противника попали в окружение под Сталин-

градом?

а) 3-я румынская армия

б) 10-я танковая армия
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в) 6-я полевая армия

г) 6-я пехотная дивизия

59. Штаб окружённой немецкой группировки находился

а) на Мамаевом кургане

б) на железнодорожном вокзале

в) на территории завода «Баррикады»

г) в подвале ЦУМа

60. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинграде

а) 19 ноября 1942 г.

б) 23 ноября 1943 г.

в) 2 февраля 1943 г.

г) 4 февраля 1943 г.

61. Определите последовательность войсковых операций под 

Сталинградом.

а) «Кольцо» – «Уран» – «Малый Сатурн» 

б) «Кольцо» – «Малый Сатурн» – «Уран»

в) «Уран» – «Малый Сатурн» – «Кольцо»

г) «Малый Сатурн» – «Уран» – «Кольцо»

62. Какое событие произошло 4 февраля 1943 г. в Сталинграде? 

а) пленение фельдмаршала Паулюса

б) капитуляция окруженной группировки

в) началась операция «Кольцо»

г) городской митинг

63. Сколько фашистских дивизий было окружено под Сталин-

градом и какова их общая численность?

а) 2 дивизии, 20 тыс. человек

б) 12 дивизий, 120 тыс. человек

в) 22 дивизии, 330 тыс. человек

г) 32 дивизии, 500 тыс. человек

64. Командующий Донским фронтом, командовавший парадом 

Победы 1945 г.

а) Г.К. Жуков

б) К.К. Рокоссовский
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в) А.М. Василевский

г) А.И. Ерёменко

65. Кто, где и когда вручил от короля Георга IV Сталину меч для 

города Сталинграда?

а) заместитель премьер-министра Великобритании К. Эттли на По-

тсдамской конференции

б) министр иностранных дел США Д. Бирнс на Потсдамской кон-

ференции

в) президент США Ф. Рузвельт на Ялтинской конференции

г) премьер-министр Великобритании У. Черчилль на Тегеранской 

конференции

66. Укажите имя фельдмаршала фон Паулюса.

а) Генрих

б) Зигфрид

в) Фридрих

г) Отто

67. Когда Волгограду было присвоено звание «Город-герой»?

а) в 1955 г.

б) 1965 г.

в) 1970 г.

г) 1975 г.

68. Укажите имя, отчество советского полководца Великой Оте-

чественной войны, участника Сталинградской битвы генерал-пол-

ковника Родимцева

а) Александр Ильич

б) Константин Константинович

в) Георгий Константинович

г) Иван Ильич

69. Как долго продолжалась Сталинградская битва?

а) с октября по декабрь 1941 г.

б) с ноября 1942 г. по февраль 1943 г.

в) с июля по август 1943 г.

г) с февраля по июль 1943 г.
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70. Донским фронтом в Сталинградской контрнаступательной 

операции командовал

а) генерал-полковник А.И. Ерёменко

б) генерал армии  Н.Ф. Ватутин

в) маршал С.К. Тимошенко

г) генерал-полковник К.К. Рокоссовский

71. Сталинградским фронтом в Сталинградской контрнаступа-

тельной операции командовал

а) генерал-полковник А.И. Ерёменко

б) генерал армии Н.Ф. Ватутин

в) маршал С.К. Тимошенко

г) генерал-полковник К.К. Рокоссовский

72. Юго-Западным фронтом в Сталинградской контрнаступа-

тельной операции командовал

а) генерал-полковник А.И. Ерёменко

б) генерал армии Н.Ф. Ватутин

в) маршал С.К. Тимошенко

г) генерал-полковник К.К. Рокоссовский

73. Временны́е рамки Курской битвы

а) июль 1942 г. – февраль 1943 г.

б) июль – ноябрь 1942 г.

в) июль – август 1943 г.

г) декабрь 1941 г. – январь 1942 г.

74. Какое из сражений произошло в Великой Отечественной 

войне позднее остальных?

а) Московская битва

б) Курская битва

в) Смоленское сражение

г) Сталинградская битва

75. Деревня Прохоровка вошла в историю Великой Отечествен-

ной войны в связи с тем, что рядом с ней

а) высадился немецкий десант, что увеличило численность войск 

противника на Юго-Западном направлении
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б) произошло крупнейшее сражение военно-воздушных сил Герма-

нии и СССР

в) произошло крупнейшее танковое сражение

г) по итогам военного совета у деревни Прохоровки военное коман-

дование Германии приняло решение об отступлении

76. Какова была цель операции немецко-фашистских войск 

«Цитадель»?

а) прорыв фронта и окружение Красной армии в районе Курска

б) захват Киева

в) захват Сталинграда

г) захват Москвы

77. Когда началось контрнаступление советских войск под 

Курском?

а) в декабре 1941 г.

б) в июле 1942 г.

в) в июле 1943 г.

г) в июле 1944 г.

78. Главное значение Курской битвы

а) положено начало формированию антигитлеровской коалиции

б) укрепился международный авторитет СССР

в) сорван план молниеносной войны Германии

г) был закреплен окончательный переход стратегической инициа-

тивы в руки советского командования

79. Тактика советского командования, положенная в основу 

Курской операции, – это

а) опережающее наступление советских войск

б) уход в глухую оборону в связи с явным преимуществом противника

в) изматывание противника в оборонительных боях с последующим 

переходом в контрнаступление

г) отступление советских войск

80. Кодовое название наступления немецко-фашистских войск 

на Курской дуге в 1943 г.

а) «Центр»

б) «Цитадель»
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в) «Барбаросса»

г) «Ураган»

81. Кодовое название контрнаступления советских войск на 

Курской дуге в 1943 г.

а) «Кремль»

б) «Багратион»

в) «Кутузов»

г) «Суворов»

82. Кодовое название операции советских войск на Курской дуге 

по разгрому белгородско-харьковской группировки немцев в 1943 г.

а) «Полководец Румянцев»

б) «Полководец Суворов»

в) «Полководец Кутузов»

г) «Полководец Шеин»

83. Войска каких советских фронтов участвовали в оборони-

тельных сражениях на Курской дуге в июле 1943 г.?

а) Западного

б) Воронежского

в) Юго-Западного

г) Центрального

84. Воронежским фронтом в контрнаступлении на Курской дуге 

командовал

а) генерал армии И.С. Конев

б) генерал армии Н.Ф. Ватутин

в) генерал-лейтенант П.А. Ротмистров

г) генерал-полковник К.К. Рокоссовский

85. Когда были разгромлены советскими войсками немецко-фа-

шистские войска в Курской битве?

а) 5 июля 1943 г.

б)12 июля 1943 г.

в) 3 августа 1943 г.

г) 23 августа 1943 г.
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86. Военачальник, отличившийся в Курской битве и ставший  

в 1962 г. главным маршалом бронетанковых войск, – это

а) И.Х. Баграмян

б) П.А. Ротмистров

в) А.И. Родимцев

г) М.Е. Катуков

87. Когда была окончательно снята блокада Ленинграда?

а) в марте 1943 г.

б) январе 1944 г.

в) марте 1944 г.

г) мае 1945 г.

88. Когда и где впервые советские войска вышли на государ-

ственную границу СССР?

а) в августе 1944 г., освободив город Брест

б) июле 1944 г. на границе СССР с Польшей

в) марте 1944 г. на границе СССР по р. Прут

г) январе 1944 г. на границе СССР под Ленинградом

89. Когда территория СССР была освобождена от немецко-фа-

шистских захватчиков?

а) в 1945 г.

б) 1944 г.

в) 1943 г.

г) 1942 г.

90. Открытие второго фронта в Западной Европе произошло

а) 6 июня 1942 г.

б) 6 июня 1943 г.

в) 6 июня 1944 г.

г) в январе 1945 г.

91. Какая конференция периода Второй мировой войны состо-

ялась первой?

а) Ялтинская

б) Потсдамская

в) Тегеранская

г) Сан-Францисская
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92. Какое событие предшествовало открытию второго фронта?
а) наступление советских войск под Сталинградом
б) Ялтинская конференция
в) капитуляция Японии
г) освобождение советскими войсками Европы от фашистских войск

93. Второй фронт в годы Второй мировой войны был открыт
а) в Африке
б) на Балканах
в) в Италии
г) в Нормандии

94. Когда советские войска начали Берлинскую операцию?
а) в марте 1945 г.
б) апреле 1945 г.
в) мае 1945 г.
г) сентябре 1945 г.

95. Войска каких государств участвовали в Берлинской операции?
а) Польши
б) США
в) Великобритании
г) СССР

96. Сопоставьте командующих фронтами и фронты, участвовав-
шие в Берлинской операции
а) 1-й Белорусский
б) 1-й Украинский
в) 2-й Белорусский
г) Балтийский флот

1) В.Ф. Трибуц
2) Г.К. Жуков
3) К.К. Рокоссовский
4) И.С. Конев

97. Когда капитулировала немецкая группировка в Берлине?
а) 1 мая 1945 г.
б) 2 мая 1945 г.
в) 8 мая 1945 г.
г) 9 мая 1945 г.
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98. Когда над рейхстагом было водружено Знамя Победы?

а) 1 мая 1945 г.

б) 8 мая 1945 г.

в) 9 мая 1945 г.

г) 2 сентября 1945 г.

99. Когда правительство Германии подписало акт о безоговороч-

ной капитуляции?

а) 1 мая 1945 г.

б) 8 мая 1945 г.

в) 9 мая 1945 г.

г) 2 сентября 1945 г.

100. После Второй мировой войны за СССР по договоренности 

с союзниками закреплялись территории

а) Польши

б) Западной Украины, Западной Белоруссии

в) Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессара-

бии, Северной Буковины, Кенигсберга

г) Бессарабии, Северной Буковины

101. Движение Сопротивления означает

а) возвращение на родину, в места постоянного проживания лиц, 

оказавшихся на территории других государств

б) перебазирование населения, предприятий, материальных ценно-

стей из прифронтовой полосы

в) борьба народов Европы с фашистскими оккупантами в период 

Второй мировой войны

г) режим террора и насилия

102. Вторая мировая война закончилась

а) 8 августа 1945 г.

б) 8 мая 1945 г.

в) 9 мая 1945 г.

г) 2 сентября 1945 г.

103. Когда США вступили во Вторую мировую войну?

а) 1 сентября 1939 г. 

б) 7 декабря 1941 г.
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в) 6 июня 1944 г.

г) 8 мая 1945 г.

104. Маршал Советского Союза, возглавлявший в войне с Япо-

нией в 1945 г. ставку советских войск на Дальнем Востоке

а) Г.К. Жуков

б) Б.М. Шапошников

в) А.М. Василевский

г) Д.Т. Язов

105. Главная цель Дальневосточной кампании Советской армии 

в 1945 г.

а) разгром Квантунской армии Японии

б) разгром группы армий «Восток»

в) освобождение территорий Китая и Кореи от японских войск

г) захват Южного Сахалина и Курильских островов

106. СССР объявил войну Японии после того, как

а) Япония отклонила требование о капитуляции, выдвинутое на По-

тсдамской конференции

б) Япония напала на СССР

в) США произвели испытание ядерного оружия

г) Япония напала на США

107. СССР вступил в войну с Японией по решению

а) Тегеранской конференции не позднее чем через три месяца после 

окончания войны с Германией

б) Потсдамской конференции не позднее чем через три месяца по-

сле окончания войны с Германией

в) Ялтинской конференции не позднее чем через три месяца после 

окончания войны с Германией

г) по условиям капитуляции Германии

108. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 

1945 г.

а) была необходима для разгрома милитаристской Японии

б) была демонстрацией США своей военной мощи перед СССР

в) была согласована с СССР
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г) была спланирована совместно со странами антигитлеровской ко-

алиции

109. После капитуляции Японии

а) Южный Сахалин и Курильские острова отошли к СССР

б) Южный Сахалин и Курильские острова отошли к Японии

в) Южный Сахалин оставался за Японией, а Курильские острова 

отошли к СССР

г) Южный Сахалин отошёл к СССР, а Курильские острова остава-

лись за Японией

110. В результате Второй мировой войны СССР

а) потерял международный авторитет

б) получил превосходство в Европе

в) нарастил экономический потенциал

г) произошёл рост международного авторитета СССР

111. Конференция держав – победительниц во Второй мировой 

войне была проведена в июле – августе 1945 года

а) в Ялте

б) Тегеране

в) Москве

г) Потсдаме 

112. В честь каких прославленных российских флотоводцев 

были учреждены ордена?

а) Ф.Ф. Ушакова

б) М.П. Лазарева

в) П.С. Нахимова

г) С.О. Макарова

113. Что объединяет имена: Г.К. Жуков, А.М. Василевский,  

К.К. Рокоссовский, И.С. Конев?

а) они были репрессированы

б) были разработчиками советской военной доктрины накануне войны

в) в разное время были наркомами обороны СССР

г) являлись маршалами СССР
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114. Что объединяет имена: М.В. Фрунзе, К.Е. Ворошилов,  

С.К. Тимошенко, И.В. Сталин?

а) это члены Временного правительства

б) народные комиссары обороны СССР

в) маршалы СССР

г) главнокомандующие в годы Великой Отечественной войны

115. Вексиллология – это вспомогательная историческая дис-

циплина

а) изучающая историю формирования и развития наградного дела 

по наградным знакам отличия (ордена, медали и пр.)

б) которая занимается исследованием условно-символических 

изображений определённых понятий или идей, исполненных 

в графической или пластической форме, имеющих конкретное 

содержание и не нуждающихся в специальном истолковании

в) занимающаяся изучением гербов, а также традициями и практи-

кой их использования

г) занимающаяся изучением флагов, знамён, штандартов, вымпелов, 

хоругвей и т. п.

116. Кто из советских военачальников был полным георгиев-

ским кавалером?

а) Г.К. Жуков

б) М.С. Будённый

в) А.И. Еременко

г) И.В. Тюленев

117. После Второй мировой войны была создана международная 

организация, которая называлась

а) Лига Наций

б) Организация Объединенных Наций

в) Международный арбитражный суд 

г) Международный антифашистский комитет 

118. Итогом Второй мировой войны можно считать

а) появление новых разногласий в международных отношениях и 

начало «холодной войны»

б) установление добрососедских отношений в Европе



157

в) установление превосходства европейских держав над США

г) сохранение единства Германии в послевоенном мире

119. Основной источник победы СССР в Великой Отечествен-

ной войне

а) массовый героизм советских людей

б) превосходство социалистической экономики над капиталистиче-

ской

в) внутренний потенциал тоталитарной системы в СССР

г) слабость Германии и её союзников в военном отношении

120. Одна из причин поражения Красной армии летом–осенью 

1941 г. 

а) внезапное нападение Германии

б) ошибки советского командования в определении военной стра-

тегии

в) отсутствие героизма в Красной армии

г) неблагоприятные природно-географические условия

121. Вопрос о послевоенном устройстве Германии решался на 

конференции

а) в Ялте в 1945 г. 

б) Потсдаме в 1945 г.

в) Ялте и Потсдаме в 1945 г.

г) Тегеране в 1943 г.

122. Решение об открытии второго фронта было принято на 

конференции

а) в Ялте в 1945 г. 

б) Потсдаме в 1945 г.

в) Тегеране в 1943 г.

г) Москве в 1939 г.

123. Союзники признали присоединение к СССР Прибалтики и 

части Восточной Пруссии по решению

а) Тегеранской конференции

б) Ялтинской конференции

в) Потсдамской конференции

г) конференции в Сан-Франциско
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124. Декларация об освобождённой Европе была принята на 

конференции

а) в Ялте в 1945 г.

б) Потсдаме в 1945 г.

в) Тегеране в 1943 г.

г) Москве в 1939 г.

125. СССР получил одобрение союзников на возвращение Юж-

ного Сахалина и Курильских островов на конференции

а) в Ялте в 1945 г.

б) Потсдаме в 1945 г.

в) Тегеране в 1943 г.

г) Москве в 1939 г.

126. Решение о создании Организации Объединенных Наций 

было принято на конференции

а) в Ялте в 1945 г.

б) Потсдаме в 1945 г.

в ) Тегеране в 1943 г.

г) Москве в 1939 г.

127. К решениям Потсдамской конференции относится

а) ликвидация военной промышленности Германии, запрет нацио-

нал-социалистической партии, национальной и военной пропа-

ганды в Германии, наказание военных преступников

б) возвращение СССР Южного Сахалина и Курильских островов

в) принятие Декларации об освобождённой Европе

г) признание присоединения к СССР Прибалтики и части Восточ-

ной Пруссии 

128. Советскую военную администрацию в Германии возглавил

а) Г.К. Жуков

б) К.К. Рокоссовский

в) А.М. Василевский

г) С.К. Тимошенко

129. Учредительная конференция ООН состоялась

а) в 1945 г. в Потсдаме

б) 1945 г. в Ялте
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в) 1945 г. в Сан-Франциско

г) 1949 г. в Сан-Франциско

130. В Контрольный совет для управления Германией вошли 

представители

а) СССР, Великобритании, США

б) СССР, Великобритании, США, Германии

в) Великобритании, США, Франции

г) СССР, Великобритании, США, Франции

131. Конференция держав-союзников в ноябре–декабре 1943 г. 

проводилась

а) в Ялте

б) Потсдаме

в) Москве

г) Тегеране

132. Конференция держав-союзников в феврале 1945 г. прово-

дилась

а) в Ялте

б) Потсдаме

в) Москве

г) Тегеране

133. Во Второй мировой войне участвовали

а) 22 государства

б) 42 государства

в) 52 государства

г) 62 государства

134. В результате Второй мировой войны погибло приблизи-

тельно

а) 70 млн человек

б) 65 млн человек

в) 50 млн человек

г) 40 млн человек
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135. На конференции держав-союзников в Тегеране в 1943 г. 

стороны представляли

а) Ф. Рузвельт, У. Черчилль, И. Сталин

б) Ф. Рузвельт, У. Черчилль, В. Молотов

в) У. Черчилль, И. Сталин, Г. Трумэн

г) И. Сталин, Г. Трумэн, К.Р. Эттли

136. Ставропольчане – участники Великой Отечественной вой-

ны, Герои Советского Союза

а) Олег Кошевой, Ульяна Громова, Иван Туркенич, Сергей Тюленин

б) Евгений Никонов, Сергей Фадеев, Василий Жилин, Пётр Лапшов

в) Сидор Ковпак, Зоя Космодемьянская, Николай Кузнецов, Алек-

сандр Сабуров

г) Александр Матросов, Виктор Талалихин, Александр Панкратов, 

Михаил Паникаха

137. Сколько ставропольчан получили звание Героя Советского 

Союза за участие в Великой Отечественной войне?

а) 10

б) 12

в) 14

г) 16

138. Олег Кошевой, Ульяна Громова, Иван Туркенич, Сергей 

Тюленин

а) ставропольчане – Герои Советского Союза

б) партизаны Путивльского отряда Сидора Ковпака

в) члены молодёжной подпольной организации «Молодая гвардия» 

(1942–1943), многие члены которой погибли в фашистских за-

стенках

г) разведчики в годы ВОВ

139. Сидор Ковпак, Зоя Космодемьянская, Николай Кузнецов, 

Александр Сабуров

а) ставропольчане – Герои Советского Союза

б) партизаны в период Великой Отечественной войны
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в) члены молодёжной подпольной организации «Молодая гвардия» 

(1942–1943), многие члены которой погибли в фашистских за-

стенках

г) разведчики в годы ВОВ

140. Михаил Баранов, Александр Матросов, Александр Панкра-

тов, Михаил Паникаха

а) ставропольчане – Герои Советского Союза

б) разведчики в годы ВОВ

в) члены молодёжной подпольной организации «Молодая гвардия» 

(1942–1943), многие члены которой погибли в фашистских за-

стенках

г) содействовали выполнению боевой задачи и спасли своих това-

рищей 

141. Высший военный орден СССР учрежден 8 ноября 1943 

года. Им награждались лица высшего командного состава Красной 

армии за успешное проведение операций. В годы Великой Отече-

ственной войны награду получили 11 самых выдающихся советских 

полководцев. Орден № 1 был вручен маршалу Советского Союза 

Г.К. Жукову. О какой награде идёт речь?

а) орден Отечественной войны

б) орден Славы

в) орден Александра Невского

г) орден Победы

142. Укажите военные события, связанные с данными географи-

ческими объектами

а) деревня Утица

б) река Стоход

в) Будищенский лес

г) хутор Манойлин

1) Полтавская битва 

2) Сталинградская битва 

3) Брусиловский прорыв 

4) Бородинская битва



162

143. Холодная война – это

а) политическая, военно-стратегическая, идеологическая конфрон-

тация двух систем – социалистической и капиталистической

б) военный конфликт СССР и США

в) разрыв дипломатических отношений между СССР и США

г) конфликт стран Запада и Востока

144. Год создания НАТО

а) 1947

б) 1949

в) 1955

г) 1962

145. Год создания Организации Варшавского договора (ОВД)

а) 1947

б) 1949

в) 1955

г) 1962

146. Одна из форм противостояния в годы «холодной войны» 

между СССР и США

а) ведение террористических операций на территории противника

б) гонка вооружений

в) высадка вооружённых десантов на вражеской территории

г) открытые вооружённые столкновения между армиями двух стран

147. Когда прошло первое испытание водородной бомбы в США?

а) в 1945 г.

б) 1949 г.

в) 1952 г.

г) 1953 г.

148. Когда прошло первое испытание водородной бомбы в СССР?

а) в 1945 г.

б) 1949 г.

в) 1952 г.

г) 1953 г.
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149. Когда в США состоялись первые испытания атомной бомбы?

а) в 1945 г.

б) 1946 г.

в) 1949 г.

г) 1953 г.

150. Когда в СССР состоялись первые испытания атомной 

бомбы?

а) в 1945 г.

б) 1946 г.

в) 1949 г.

г) 1953 г.

151. Какие награды вручались при присвоении звания Героя Со-

ветского Союза?

а) медаль «Золотая Звезда»

б) орден Победы

в) орден Красной Звезды

г) орден Ленина

152. Орден Отечественной войны был учрежден

а) в 1941 г. 

б) 1942 г.

в) 1943 г.

г) 1945 г.

153. Сколько степеней у ордена Славы?

а) одна

б) две

в) три

г) нет степеней

154. Чем были вызваны арабо-израильские войны?

а) религиозными противоречиями арабов и евреев

б) политическим конфликтом между США и Великобританией

в) распадом Османской империи

г) политическими и территориальными притязаниями обеих сторон 
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155. Когда возник арабо-израильский конфликт?

а) в конце ХIХ в., когда возникло сионистское движение

б) после распада Османской империи в результате Первой мировой 

войны

в) после создания Государства Израиль по окончании Второй миро-

вой войны

г) после распада СССР и появления возможности гражданам бывшего 

СССР еврейской национальности свободно выезжать в Израиль

156. Какое понятие не относится к арабо-израильскому кон-

фликту?

а) шестидневная война

б) операция «Литой свинец»

в) холокост

г) саммит в Кэмп-Дэвиде

157. Какой из региональных вооружённых конфликтов периода 

«холодной войны» относится к началу 50-х годов?

а) война в Афганистане

б) война во Вьетнаме

в) война в Корее

г) Карибский кризис

158. Военные действия в корейской войне можно условно раз-

делить

а) на четыре периода

б) три периода 

в) два периода

г) пять периодов

159. Временны́е рамки войны в Корее

а) 1945–1948 гг.

б) 1950–1953 гг.

в) 1953–1956 гг.

г) 1956–1959 гг.

160. Война в Корее – это

а) война корейского народа с японским милитаризмом

б) война СССР и США с фашизмом на территории Кореи
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в) внутригосударственный локальный вооружённый конфликт, име-

ющий признаки гражданской войны 

г) отечественная война корейского народа

161. Кто был союзником Северной Кореи?

а) США

б) СССР

в) Япония

г) Китай

162. Кто был союзником Южной Кореи?

а) США

б) СССР

в) Япония

г) Китай

163. Войска какого государства оставались на территории Кореи 

после 1948 года?

а) Японии

б) СССР

в) Китая

г) США 

164. Какую помощь оказывал СССР Северной Корее в войне 

1950–1953 гг.?

а) не оказывал никакой помощи

б) оказывал только гуманитарную помощь

в) осуществлял только поставки военной техники

г) осуществлял финансирование и снабжение подразделений ки-

тайских народных добровольцев 

165. Что означает понятие «38-я параллель» для Кореи?

а) линия раздела зон влияния СССР и США в Корее в 1945 г.

б) граница между Северной Кореей и Японией

в) граница между Китаем и Северной Кореей

г) граница между СССР и Южной Кореей

166. Временны́е рамки войны во Вьетнаме

а) 1950–1953 гг.

б) 1953–1963 гг.



166

в) 1964–1975 гг.

г) 1965–1980 гг.

167. Война во Вьетнаме 1964–1975 гг. – это

а) колониальная война с Францией за независимость

б) война СССР и США с японским милитаризмом на территории 

Вьетнама

в) война вьетнамского народа с Китаем

г) крупномасштабные военные действия США во Вьетнаме в под-

держку южновьетнамского режима

168. Какие государства были союзниками Вьетнама?

а) Франция

б) США

в) СССР

г) Япония

169. Ход вооружённой борьбы во Вьетнаме условно можно раз-

делить

а) на четыре периода

б) три периода

в) два периода

г) пять периодов

170. Какую помощь оказывал СССР Вьетнаму в войне 1964–

1975 гг.?

а) не оказывал никакой помощи

б) Советская армия проводила крупномасштабные операции во 

Вьетнаме 

в) непосредственное участие в боевых действиях принимали совет-

ские военные специалисты (ПВО и ВВС)

г) осуществлял только поставки военной техники

171. Безвозвратные потери США во Вьетнаме составили

а) около 20 тыс. человек

б) около 60 тыс. человек

в) около 100 тыс. человек

г) около 200 тыс. человек



167

172. Когда разразился Карибский кризис?

а) в 1961 г.

б) 1962 г.

в) 1965 г.

г) 1979 г.

173. Кто является конструктором вертолёта «Летающее шасси»?

а) А.С. Яковлев

б) Н.И. Камов

в) М.Л. Миль

г) С.В. Ильюшин

174. Кто из перечисленных деятелей имеет отношение к Кариб-

скому кризису в октябре 1962 года?

а) Н.С. Хрущев, Д. Кеннеди, Ф. Кастро

б) Л.И. Брежнев, А. Дубчек, Г. Гусак

в) Д. Устинов, Д. Картер, Б. Кармаль

г) К.У. Черненко, Б. Клинтон, Ж. Ширак

175. Назовите причину Карибского кризиса 1962 г.

а) ввод советских войск в Афганистан

б) размещение советских ракет на Кубе и ответная морская блокада 

Кубы со стороны США

в) отказ от подписания договора о запрещении испытаний ядерного 

оружия в атмосфере

г) разработка стратегической концепции «ядерного сдерживания»

176. На каких условиях СССР принял решение о выводе ракет-

ных систем с Кубы?

а) отмена решения американских военных о начале бомбардировки 

советских ракетных установок на Кубе

б) в обмен на обязательство США дать гарантии не нападать на Кубу 

и демонтировать американские ракеты «Юпитер» в Турции

в) США обязались не размещать военные базы вокруг СССР

г) США обязались не вести подрывную деятельность против СССР



168

177. Кто из перечисленных государственных деятелей имеет 

отношение к вводу советских войск в Чехословакию?

а) Н.С. Хрущев, Дж. Кеннеди, Ф. Кастро

б) Д.Ф. Устинов, А.А. Громыко, Л.И. Брежнев

в) Д. Эйзенхауэр, Н.С. Хрущев, З. Бжезинский

г) Л.И. Брежнев, А. Дубчек, Г. Гусак

178. На каком острове произошло военное столкновение  

в 1969 г. на советско-китайской границе?

а) Дальний

б) Даманский

в) Борзя

г) Айхой

179. На какой реке расположен о. Даманский, в районе которого 

произошел советско-китайский вооружённый конфликт 1969 года?

а) Урал

б) Лена

в) Амур

г) Уссури

180. Основными причинами индо-пакистанской войны 1971 г. 

стали

а) борьба за власть в верхних эшелонах власти в Индии

б) нерешенность спорных территориальных вопросов между сторо-

нами, политические и экономические противоречия внутри Па-

кистана

в) борьба с привилегиями правящего класса в Пакистане

г) политическая борьба партий в обеих странах

181. Кто из перечисленных деятелей имеет отношение к вводу 

советских войск в Афганистан в 1979 г.?

а) Н.С. Хрущев, Д. Кеннеди, Ф. Кастро

б) Л.И. Брежнев, А. Дубчек, Г. Гусак

в) Д.Ф. Устинов, Д. Картер, Б. Кармаль

г) К.У. Черненко, Б. Клинтон, Ж. Ширак
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182. Когда происходила война в Афганистане?
а) в 1969–1978 гг.
б) 1979–1989 гг.
в) 1990–1996 гг.
г) 1998–2008 гг.

183. Условное наименование боевой операции советских войск 
в Афганистане, аналогичное одной из операций в годы Великой  
Отечественной войны
а) «Ураган»
б) «Тайфун»
в) «Ост»
г) «Цитадель»

184. Общие безвозвратные людские потери советских ВС в Аф-
ганистане составили
а) 14 453 чел.
б) 21 453 чел.
в) 31 453 чел.
г) 41 453 чел.

185. Когда было выведено последнее подразделение советских 
ВС из Афганистана?
а) 15 мая 1988 г.
б)15 февраля 1989 г.
в) 15 мая 1990 г.
г) 15 февраля 1991 г.

186. Временны́е рамки ирано-иракской войны
а) 1950–1968 гг.
б) 1960–1978 гг.
в) 1980–1988 гг.
г) 1990–1998 гг.

187. Причины ирано-иракской войны
а) территориальные претензии и разногласия в пограничных районах
б) этнонациональные противоречия 
в) религиозные противоречия между курдами и исламистами сун-

нитского толка
г) личные амбиции глав государств
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188. Процесс, характерный для периода перестройки в СССР в 
сфере национальных отношений
а) плюрализм мнений
б) отказ от идеи противостояния двух общественно-политических 

систем
в) возникновение межнациональных конфликтов (в Сумгаите, Баку, 

Нагорном Карабахе, Фергане и др.)
г) новое политическое мышление

189. Когда, по мнению советского руководства, в СССР был ре-
шён национальный вопрос и сформировалась новая историческая 
общность – советский народ?
а) в 1960-е гг.
б) 1950-е гг.
в) 1970-е гг.
г) 1980-е гг.

190. Фолклендская война 1982 г. – это
а) война из-за территориальных противоречий между Аргентиной и 

Бразилией
б) война из-за акваторий между Австралией и Аргентиной
в) война из-за территориальных противоречий между Великобри-

танией и Испанией
г) война из-за территориальных противоречий между Великобри-

танией и Аргентиной

191. Географические названия: оз. Жаланашколь, о. Даманский 
имеют отношение
а) к территории Китайской Народной Республики
б) советско-китайским вооружённым конфликтам 1969 г.
в) китайско-вьетнамскому вооружённому конфликту 1979 г.
г) территории Российской Федерации

192. Вывод советских войск из Афганистана произошёл, когда 
первым лицом государства был
а) Н.С. Хрущев
б) Л.И. Брежнев
в) М.С. Горбачев
г) Б.Н. Ельцин
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193. Какая из аббревиатур не обозначает военно-политический 

блок?

а) НАТО

б) СЕАТО

в) ОВД

г) КГБ

194. Какое военное событие не относится к периоду «холодной 

войны»?

а) война в Корее

б) война в Ираке

в) война во Вьетнаме

г) арабо-израильский конфликт 1967 г.

195. Война в зоне Персидского залива была

а) в 1991 г.

б) 1992 г.

в) 1993 г.

г) 1994 г.

196. Отличительной особенностью войны в зоне Персидского 

залива было

а) вторжение Ирака в Кувейт

б) осуждение Советом Безопасности ООН вторжения Ирака  

в Кувейт

в) введение морской блокады Ирака

г) применение «умного» и высокоточного оружия, что ознаменова-

ло начало новой эпохи в военном искусстве

197. Операция «Щит пустыни» – это

а) введение США своих воинских подразделений для обеспечения 

безопасности Саудовской Аравии 

б) введение многонациональных сил (МНС) международной коалиции 

для освобождения Кувейта

в) наземная операция МНС по освобождению Кувейта 

г) бесконтактная фаза операции МНС по нанесению массирован-

ных ударов с воздуха
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198. Что объединяет имена: Н.А. Булганин, Р.Я. Малиновский, 

Д.Ф. Устинов, Е.И. Шапошников?

а) они были министрами Временного правительства

б) были министрами обороны СССР

в) входили в состав ГКО

г) были командующими сухопутными войсками страны

199. Первым Президентом РФ был

а) М.С. Горбачев

б) Б.Н. Ельцин

в) В.В. Жириновский

г) В.В. Путин

200. На каком принципе строились договоры об ограничении 

стратегических вооружений ОСВ-1 и ОСВ-2?

а) равной удаленности

б) наибольшего благоприятствования

в) европейской безопасности

г) равной безопасности

201. Дата создания Вооруженных сил РФ

а) 4 ноября 1991 г.

б) 7 мая 1992 г.

в) 12 июня 1993 г.

г) 12 декабря 1993 г.

202. В соответствии с каким правовым актом были созданы Во-

оружённые силы Российской Федерации? 

а) с Конституцией РФ

б) указом Президента РФ

в) приказом министра обороны РФ

г) постановлением Правительства РФ

203. Когда был подписан российско-американский Договор о 

сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2)?

а) в 1990 г.

б) 1991 г.

в) 1993 г.

г) 1995 г.
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204. Когда была подписана декларация РФ и США о прекраще-

нии состояния «холодной войны»?

а) в 1989 г.

б) 1992 г.

в) 1995 г.

г) 1998 г.

205. Какие символы официально являются государственными?

а) герб, гимн и Знамя Победы

б) герб, флаг и штандарт руководителя государства

в) герб, флаг

г) герб, флаг и гимн

206. Основателем русской государственной символики является

а) царь Алексей Михайлович

б) император Пётр I

в) президент Б.Н. Ельцин

г) император Николай II

207. Какое военное событие произошло ранее других?

а) пограничный конфликт на острове Даманском

б) вторая чеченская кампания

в) ввод советских войск в Афганистан

г) вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе

208. Биполярность мира – это

а) один из фундаментальных принципов, утверждающий необходи-

мость многообразия во всех сферах жизни общества

б) разграничение, определение границ на основе заключенных до-

говоров

в) политика хозяйственного обособления, создание замкнутой, са-

мообеспечивающейся экономики

г) система международных отношений, основанная на противосто-

янии двух сверхдержав (СССР и США) и созданных ими воен-

но-политических союзов (ОВД и НАТО)

209. Военно-промышленный комплекс (ВПК) – это

а) преобладание во власти представителей военных заводов

б) военные заводы
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в) наукоемкие технологии, используемые как в гражданском, так и  

военном производстве

г) совокупность научных учреждений и промышленных предприя-

тий, производящих военную технику, боеприпасы и оружие

210. Милитаризм – это

а) политика наращивания военной мощи и активизация военных 

приготовлений

б) столкновение различных интересов

в) политика, направленная на сокращение военного производства

г) разновидность военной теории

211. Военно-стратегический паритет – это

а) гонка вооружений

б) борьба за передел мира 

в) военное противостояние

г) равновесие стран или групп стран в области вооружённых сил и 

вооружений 

212. Гонка вооружений – это

а) соревнование между учёными, разрабатывающими новые виды 

оружия

б) международная торговля оружием

в) непрерывное наращивание военного потенциала

г) борьба с международным терроризмом

213. Сепаратизм – это

а) подрыв доверия между народами

б) необходимость выбора между взаимоисключающими возможно-

стями

в) запрещение или ограничение, налагаемое государственной властью 

в интересах государства на пользование каким-либо имуществом

г) стремление к обособлению, проявляющееся у национальных 

меньшинств в многонациональных государствах, направленное 

на создание самостоятельных государств

214. Когда произошли тбилисские события в СССР?

а) в апреле 1987 г.

б) апреле 1989 г.
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в) апреле 1991 г.

г) августе 2008 г.

215. Когда произошёл армяно-азербайджанский конфликт?

а) с 1987 г. по настоящее время

б) в 1987–1991 гг.

в) 1994–1998 гг.

г) 1999–2000 гг.

216. Ферганские события 1989 г. – это

а) этнический конфликт между таджиками и узбеками

б) этнический конфликт между турками-месхетинцами и узбеками

в) этнический конфликт между узбеками и киргизами

г) этнический конфликт между афганцами и узбеками

217. Когда произошли вильнюсские события в СССР?

а) в январе 1989 г.

б) январе 1990 г.

в) январе 1991 г.

г) январе 1993 г.

218. Назовите одну из причин вооружённого конфликта в При- 

днестровье в 1991–1992 гг.

а) голод в Молдавии

б) несогласие большинства населения Приднестровья с политикой 

молдавского руководства

в) тяжелая экономическая ситуация в Молдавии

г) стремление Молдавии войти в состав Румынии

219. Гражданская война в Таджикистане происходила

а) в 1992–2000 гг.

б) 1992–1996 гг.

в) 1994–1998 гг.

г) 1999–2000 гг.

220. Период первой чеченской войны

а) 1992–1994 гг.

б) 1994–1996 гг.

в) 1994–1998 гг.

г) 1999–2000 гг.
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221. Каким был итог первой чеченской войны?

а) движение чеченских сепаратистов было ликвидировано

б) была восстановлена целостность Чечено-Ингушской Республики 

в составе РФ

в) в республике была восстановлена конституционная законность, 

были проведены президентские выборы

г) Чеченская Республика получила независимость и вышла из со-

става РФ

222. Чем вызвано начало второй чеченской войны?

а) захватом заложников в Будённовске

б) вторжением чеченских террористов на территорию Дагестана

в) взрывом террористами жилого дома в Москве

г) решением федерального центра о возобновлении боевых дей-

ствий в Чеченской Республике

223. Когда началась вторая чеченская война?

а) в 1998 г.

б) 1999 г.

в) 2000 г.

г) 2001 г.

224. Временны́е рамки грузино-югоосетинского конфликта

а) с 1991 г. по настоящее время

б) с 1992 по 2008 г.

в) август 2008 г.

г) с 2008 г. по настоящее время

225. Какое событие не относится к периоду перестройки?

а) первая чеченская война

б) окончание «холодной войны»

в) введение должности Президента СССР

г) вывод советских войск из Афганистана

226. Временны́е рамки грузино-абхазского конфликта

а) с 1992 г. по настоящее время

б) с 1992 по 2008 г.

в) август 2008 г.

г) с 2008 г. по настоящее время
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227. Временны́е рамки военной операции НАТО «Союзниче-

ская сила»

а) с 4 марта по 10 июня 1998 г.

б) с 24 марта по 10 июня 1999 г.

в) с 4 марта по 10 июля 2000 г.

г) с 24 марта по 10 июня 2001 г.

228. Операция НАТО «Союзническая сила» – это

а) эскалация вооружённого конфликта в Македонии

б) создание коалиционного правительства в Косово

в) нанесение поражения вооружённым силам СРЮ, разрушение её 

военно-экономического потенциала

г) интервенция войск НАТО, вызванная волной этнических чисток 

в Метохии

229. Ввод сводного батальона ВДВ ВС России, входящего в со-

став международного миротворческого контингента, в Боснию и 

Герцеговину состоялся

а) 23–24 марта 1999 г.

б) 10–11 мая 1999 г.

в) 23–24 мая 1999 г.

г) 11–12 июня 1999 г.

230. Действия миротворческого контингента РФ в КМС СНГ  

в Таджикистане происходили

а) с декабря 1991 г. по настоящее время

б) с 30 ноября 1992 г. по 2000 г.

в) в 2000–2009 гг.

г) в августе 2008 г.

231. Операция ВС РФ по принуждению к миру Грузии была  

проведена

а) в ноябре 1991 г.

б) декабре 1994 г.

в) июне 2000 г.

г) августе 2008 г.
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232. Верховным главнокомандующим Вооружённых сил Рос-

сийской Федерации согласно Конституции и Закону «Об обороне» 

является

а) Президент РФ

б) министр обороны РФ

в) председатель Правительства РФ

г) министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

233. Когда произошёл террористический акт в Беслане?

а) 1 сентября 1991 г.

б) 1 сентября 1995 г.

в) 1 сентября 2004 г.

г) 1 сентября  2008 г.

234. Непосредственное руководство Вооружёнными силами 

Российской Федерации осуществляет

а) Президент РФ

б) министр обороны РФ 

в) Председатель Правительства РФ

г) главнокомандующий сухопутными войсками

235. Военная доктрина РФ – это

а) документ стратегического планирования, предусматривающий 

охрану и оборону стратегических объектов РФ

б) документ, определяющий организацию вооружения ВС РФ

в) документ, определяющий стратегическое планирование в РФ и 

представляющий собой систему взглядов на подготовку к воору-

женной защите и вооруженную защиту РФ 

г) документ, определяющий боевую подготовку тактических под-

разделений

236. Кем производится присвоение воинских званий высшим 

офицерам?

а) министром обороны РФ

б) Советом безопасности РФ

в) Председателем Правительства РФ

г) Президентом РФ
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237. Какие войска относятся к видам Вооруженных сил Россий-

ской Федерации?

а) космические войска, ракетные войска стратегического назначе-

ния,  воздушно-десантные войска

б) сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот

в) мотострелковые войска, танковые войска, тыл вооружённых сил

г) ядерные войска, артиллерийские войска, пограничные войска

238. В состав Сухопутных войск Российской Федерации входят 

следующие рода войск

а) армейская авиация, зенитные ракетные войска, ПВО

б) надводные силы, стратегическая авиация, ракетные армии

в) мотострелковые войска, ракетные войска и артиллерия, специ-

альные войска и службы

г) воздушно-десантные бригады, береговые войска, военно-учеб-

ные заведения МО

239. Какие из перечисленных структур являются отдельными 

родами войск?

а) РВСН

б) РВиА

в) мотострелковые войска

г) строительные войска

240. Как изменилась геополитическая ситуация в мире после  

теракта в сентябре 2001 г. в США?

а) усилилось давление на Россию в связи с событиями в Чечне

б) образовался биполярный мир

в) возникла общая угроза международного терроризма

г) России предложили вступить в НАТО

241. Организация Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) создана

а) 7 октября 2002 г.

б) 2 декабря 2004 г.

в) 16 августа 2006 г.

г) 4 февраля 2009 г.
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242. Коллективные силы быстрого развёртывания ОДКБ 

(КСБР) – это

а) воинские подразделения для предотвращения террористических 

актов на железнодорожных, автомобильных коммуникациях и 

метрополитене, созданные в 1996 г.

б) военная составляющая ОДКБ, предназначенная для противо-

действия международному терроризму и экстремизму в Цент-

рально-Азиатском регионе коллективной обороны, созданная  

в 2001 г.

в) воинские подразделения, созданные для подавления митингового 

движения в 2012 г.

г) вид ВС РФ, предназначенный для быстрого реагирования на 

внешние военные угрозы

243. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ 

(КСОР) предназначены

а) для противодействия международному терроризму и экстремизму 

в Центрально-Азиатском регионе коллективной обороны (созданы 

в 2001 г.)

б) борьбы с терроризмом в Дагестане (созданы в 2012 г.)

в) оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности 

государствам – членам ОДКБ (созданы в 2009 г.)

г) защиты государственных интересов стран СНГ

244. Призыв граждан в Вооруженные силы РФ в настоящее вре-

мя осуществляется

а) на основе указа Президента РФ

б) приказа министра обороны РФ

в) федерального закона РФ

г) постановления Правительства РФ

245. Вексиллология – это

а) раздел эмблематики, занимающийся изучением гербов

б) историческая дисциплина, занимающаяся изучением флагов, 

знамён, штандартов, вымпелов, хоругвей и т. п.

в) историческая дисциплина, изучающая историю формирования и 

развития наградного дела
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г) вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю 

возникновения и развития ценных долговых бумаг, в частности 

векселей

246. Историческая дисциплина, изучающая военную форму одеж-

ды, называется

а) вексиллология

б) эмблематика

в) фалеристика

г) униформология

247. Историческая дисциплина, изучающая историю формиро-

вания и развития наградного дела по наградным знакам отличия, 

называется

а) эмблематика

б) геральдика

в) фалеристика

г) вексиллология

248. Целью военно-исторической работы в учебных заведениях 

является

а) воспитание у обучаемых патриотизма и любви к Родине на 

примерах героической истории России

б) воспитание у обучаемых чувства гордости за воинскую доблесть и 

героизм предков

в) воспитание у обучаемых уважения к героическим подвигам 

российских воинов, воинов-земляков

г) воспитание у обучаемых стремления к всестороннему развитию 

личности

249. Основными задачами военно-исторической работы не яв-

ляются

а) исследование исторического опыта отечественной военной науки 

и военного искусства, раскрытие закономерностей и тенденций 

их развития, выводов и уроков

б) выпуск брошюр, книг, презентаций по военной истории родного 

края
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в) исследовательская работа по изучению интересных мест родного 

края

г) увековечение памяти погибших воинов, работа по благоустройству 

и сохранению мест их захоронения

250. Разработка военно-исторических презентаций, посещение 

музеев, мемориалов, комнат боевой славы, других памятных воен-

но-исторических мест являются

а) методами подготовки к учебным занятиям по военной истории

б) формами военно-исторической работы

в) структурно-функциональным, а также историко-сравнительным 

методами исследования событий военно-исторической тематики

г) формами работы местной администрации

Ответы на второй блок тестов

1 в 23 б 45 а 67 б 89 б 111 г

2 а 24 б 46 б 68 а 90 в 112 а, в

3 а 25 в 47 в 69 б 91 в 113 г

4 а 26 в 48 б 70 г 92 а 114 б

5 б 27 а 49 в 71 а 93 г 115 г

6 в 28 в 50 г 72 б 94 б 116 б, в,г

7 г 29 в 51 в 73 в 95 а, г 117 б

8 а 30 б 52 б 74 б 96
а2, б4, 
в3, г1

118 а

9 в 31 а 53 а 75 в 97 б 119 а

10 а 32 б 54 г 76 а 98 а 120 б

11 в 33 б 55 б 77 в 99 б 121 в

12 б 34 в 56 б 78 г 100 в 122 в

13 а 35 б 57 б, в, г 79 в 101 в 123 а

14 г 36 б 58 в 80 б 102 г 124 а

15 б 37 а 59 г 81 в 103 б 125 а

16 а 38 г 60 в 82 а 104 в 126 а

17 в 39 в 61 в 83 б, г 105 а 127 а

18 а 40 б 62 г 84 б 106 а 128 а

19 в 41 а 63 в 85 г 107 а 129 в

20 б 42 б 64 б 86 б 108 б 130 г

21 а 43 в 65 г 87 б 109 а 131 г

22 а 44 б 66 в 88 в 110 г 132 а



183

133 г 153 в 173 б 193 г 213 г 233 в

134 б 154 г 174 а 194 б 214 б 234 б

135 а 155 а 175 б 195 а 215 а 235 в

136 б 156 в 176 б 196 г 216 б 236 г

137 г 157 в 177 г 197 а 217 в 237 б

138 в 158 а 178 б 198 б 218 б 238 в

139 б 159 б 179 г 199 б 219 а 239 а

140 г 160 в 180 б 200 г 220 б 240 в

141 г 161 б, г 181 в 201 б 221 в 241 а

142
а4, б3, 
в1, г2

162 а 182 б 202 б 222 б 242 б

143 а 163 г 183 б 203 в 223 в 243 в

144 б 164 г 184 а 204 б 224 а 244 а

145 в 165 а 185 б 205 г 225 а 245 б

146 б 166 в 186 в 206 а 226 а 246 г

147 в 167 г 187 а 207 а 227 б 247 в

148 г 168 в 188 в 208 г 228 в 248 а, б, в

149 а 169 б 189 в 209 г 229 г 249 в

150 в 170 в 190 г 210 а 230 б 250 б

151 а,г 171 б 191 б 211 г 231 г

152 б 172 б 192 в 212 в 232 а
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