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ВВЕДЕНИЕ 
 
«История России» является одной из общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, входящих в программу подготовки бакалавров, 
обучающихся по направлению «Туризм», и преподается студентам первого 
курса в течение двух семестров. В первом семестре охватывается период с 
древнейших времен до 1917 г.; во втором семестре – советский и постсовет-
ский периоды. 

Программа дисциплины предусматривает на дневном отделении 36 ау-
диторных часов лекционных занятий (по 18 часов в каждом семестре) и 
54 аудиторных часа для практических (семинарских) занятий (36 часов в пер-
вом семестре и 18 часов во втором семестре). 

На заочном отделении для студентов отводится 10 аудиторных часов 
лекций (4 часа во время установочной и 2 часа во время зимней сессии, а 
также 4 часа в летнюю сессию) и 14 часов практических (семинарских) заня-
тий (по 4 аудиторных часа на установочной и зимней сессиях и 6 часов в лет-
нюю сессию). Кроме того, студенты заочной формы обучения должны вы-
полнить в первом семестре контрольную работу, во втором семестре – 
курсовую работу. 

Формой итогового контроля для обеих форм обучения является теорети-
ческий зачет в зимнюю сессию и экзамен в летнюю сессию. 

В результате изучения данного курса, студенты должны получить пред-
ставление об основных этапах истории России, знать факты, касающиеся по-
литического, экономического и культурного развития общества, уметь ори-
ентироваться в проблемно-теоретических вопросах российской истории, 
иметь сведения о крупнейших исторических персоналиях. Большое значение 
имеют также выработка у обучающихся навыков самостоятельного анализа 
фактических данных, тренировка умения выявлять причинно-следственные 
связи в историческом процессе, усвоение основополагающих принципов на-
учного исследования. 

Данное учебно-методическое пособие призвано оказать необходимую 
помощь студентам при подготовке к практическим занятиям и сдаче зачета. 
Практические занятия по дисциплине «Отечественная история», как правило, 
проводятся в форме коллективного устного обсуждения конкретной темы. Их 
основная цель заключается в углубленном изучении важнейших проблем 
данного курса, на основе самостоятельной работы студентов со специальной 
литературой. В соответствии с этим главными задачами являются: 

 Приобретение навыков работы с научной литературой (поиск, 
выбор необходимых исследований, умение получать нужную информацию из 
текстов большого объема, анализ и критика прочитанного, систематизация и 
обобщение фактического материала, правильная и четкая передача собран-
ных сведений); 

 Выработка навыков устного выступления (умение грамотно и 
доступно изложить суть проблемы, способность быстро формулировать от-
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 4 

вет на основные и дополнительные вопросы, соблюдение принципов научной 
полемики). 

Первый раздел пособия содержит программу лекционного курса, лите-
ратуру общего характера и список вопросов к зачету и экзамену. Во второй 
раздел включены рекомендации по подготовке к семинарам, темы и списки 
источников и научной литературы. Третий раздел посвящен методике подго-
товки и оформления контрольной и курсовой работы. 
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Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

Первый семестр 
 

Киевская Русь и русские княжества в XII–XIII вв. 
 

Проблема происхождения и прародины славян с точки зрения археологии, 
лингвистики и письменных источников. Формирование трех славянских ветвей. 
Восточные славяне в VIII–IX вв.: расселение, хозяйственные занятия, развитие 
общественных отношений. Контакты славян с финно-уграми, балтами и кочев-
никами степей. Предпосылки образования Древнерусского государства. 

«Повесть временных лет» о начале русской государственности. «Норманн-
ская проблема» в русской исторической науке. Начало династии Рюриковичей. 
Олег – первый князь Руси. Объединение Новгорода и Киева. Походы на Кон-
стантинополь и договоры с Византией. Князь Игорь. Продолжение «примучи-
вания» племен. Походы на Византию. Восстание древлян. Деятельность княги-
ни Ольги. Создание системы сбора дани. Принятие Ольгой христианства. Князь 
Святослав и его походы. Разгром Хазарского каганата. Войны с Болгарией и 
Византией. 

Князь Владимир. Расширение территории и укрепление границ государ-
ства. Борьба с печенегами. Языческая реформа князя Владимира. Крещение 
Руси. Проблема выбора веры, причины принятия христианства восточного 
толка. Христианизация Руси: методы и сроки. Значение крещения Руси. 

Социально-политическое развитие Руси. Государственное управление. 
Князь и дружина. Вече. Полюдье и дань. Социальные отношения. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира. Правление Ярослава Муд-
рого. «Русская Правда». Градостроительство. Распространение христианства и 
просвещения. Внешняя политика Ярослава. 

Причины и этапы распада Руси. Князья Ярославичи: Изяслав, Святослав, 
Всеволод. Княжеские междоусобицы и съезды. Русь и кочевники во второй поло-
вине XI в. Народные движения. «Правда Ярославичей». Владимир Мономах. Вос-
стание в Киеве 1113 г. «Устав Владимира Всеволодовича». Борьба с половцами. 

Политические, экономические и культурные последствия раздробленности 
Руси. Типы политической власти. Северо-Восточная Русь. Природно-
климатические условия и этнический состав населения. Хозяйство и города. 
Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Новго-
родская земля. Природно-географические условия. Земледелие, промыслы, тор-
говля. Связи с Европой. Социальная структура Новгорода. Формирование бояр-
ского землевладения. Особенности административной системы. Юго-Западная 
Русь. Природно-географические условия. Земледелие и землевладение. Торгов-
ля. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Объединение Галицкого и Волын-
ского княжеств. Конфликты князей с боярством. Даниил Романович. 

Монгольские племена на рубеже XII–XIII вв. Образование империи Чин-
гисхана. Первый поход монголов в Восточную Европу. Битва на Калке. Наше-
ствие на Русь 1230–1240-х гг. Поход на Южную Русь и страны Европы. Причи-
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ны монгольских успехов. Образование Золотой Орды. Исторические последст-
вия монгольского нашествия и ордынского ига. 

Агрессия с Запада. Народы Прибалтики и их борьба с немецкими, датски-
ми и шведскими завоевателями. Орден меченосцев и Тевтонский орден. Князь 
Александр Ярославич. Невская битва. Борьба с Тевтонским орденом. «Ледовое 
побоище». Александр Невский – великий князь Владимирский. 

 
Объединение русских земель вокруг Москвы 

в XIII – начале XVI в. 
 

Состояние Руси после монгольского нашествия. Социально-экономические 
и политические предпосылки объединения русских земель. Причины возвыше-
ния политических центров Северо-Востока Руси. 

Рост и укрепление Московского княжества. Борьба Москвы и Твери за ве-
ликое княжение. Иван Калита. Князь Дмитрий Иванович и борьба Москвы за 
великое княжение. Отношения московских князей с церковью. Митрополит 
Алексий. Сергий Радонежский. Отношения Москвы с Нижним Новгородом, Ря-
занью, Тверью. Войны с Литвой. Прекращение выплаты дани Орде. Поражение 
на р. Пьяне. Битва на Воже. Куликовская битва. Взятие Москвы Тохтамышем. 

Московское княжество при Василии I. Борьба с Литвой и Ордой. Поход 
Тимура 1395 г. Едигеева рать. Расширении границ Московского княжества. Ва-
силий Васильевич Темный, Юрий Дмитриевич Звенигородский, Василий Косой 
и Дмитрий Шемяка в политической борьбе второй четверти XV в. Историче-
ский смысл и основные события «феодальной войны». Флорентийская уния и 
автокефалия Русской православной церкви. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Присоединение 
Ярославля и Ростова. Битва на р. Шелонь и присоединение Новгорода. «Стоя-
ние» на Угре и свержение ордынского ига. Победа над Тверью. Присоединение 
Пскова, Смоленска, Рязани и Северских земель. 

Политический строй Московского государства. Иван III – государь «всея 
Руси». Великая княгиня Софья. Складывание государственного аппарата. Бояр-
ская дума. Государев двор. Войско. Местничество. Сокращение уделов. Мест-
ное управление. Система кормлений. Государство и церковь. Судебник 1497 г. 
Идеологическое обоснование государственной власти. Уделы. Вопрос о пре-
столонаследии. Василий III. Социальная структура русского общества в конце 
XV – начале XVI в. 

Внешняя политика Московского государства. Установление дипломатиче-
ских связей с европейскими странами. Борьба с ханствами, Великим княжест-
вом Литовским и Ливонским орденом. 
 

Россия в эпоху Ивана Грозного 
 

Состояние Московского государства к 1530-м гг.: территория и население. 
Правление Елены Глинской: попытки реформ и борьба боярских группировок. 
Венчание Ивана IV на царство. Пожар Москвы и восстание 1547 г. Собор при-
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мирения 1549 г. «Избранная рада». Судебник 1550 г. Развитие приказной сис-
темы. Реформа местного управления. Военные реформы. Опричнина Ивана 
Грозного и ее последствия. 

Внешняя политика России в XVI веке. Завоевание Казани и Астрахани. 
Вхождение Башкирии в состав Московского государства. Отношения с Ногай-
ской ордой. Русско-турецкая война 1569 г. Походы крымских татар 1571 и 
1572 гг. Молодинская битва. Ливонская война и ее итоги. Русско-шведская вой-
на 1590–1593 гг. Поход Ермака и начало присоединения Сибири. 

Обострение социально-экономических противоречий в конце правления 
Ивана Грозного и в царствование Федора Ивановича. Разорение центральных 
уездов страны. Рост казачества. Начало закрепощения крестьян. Указы о кре-
стьянах и холопах. «Заповедные лета». «Урочные годы». Введение патриарше-
ства. «Угличское дело». Пресечение правящей династии. Борис Годунов. 

 
Россия в XVII в. 

 
Голод 1601–1603 гг. Личность и деятельность Лжедмитрия I. Восстание в 

Москве в мае 1606 г. Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. «Ту-
шинский вор». Возникновение двоевластия. Договор Василия Шуйского со 
Швецией. Начало польской интервенции. Осада Смоленска. Поражение войск 
Василия Шуйского и отстранение его от власти. 

Семибоярщина. Договор об избрании на царство Владислава. Начало 
борьбы с иностранной интервенцией. Первое ополчение: социальный состав, 
деятельность, причины распада. Второе ополчение: социальный состав и поли-
тика. К. Минин, Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и 
воцарение Михаила Романова. Борьба с восстаниями, разбоями и иностранной 
интервенцией в 1613–1618 гг. Последствия Смуты. 

Территория и население России к 1620-м гг. Социальная структура русско-
го общества. Динамика восстановления хозяйства после Смуты. Земледелие и 
землевладение. Завершение формирования крепостного права. Рост городов. 
Ремесло и промыслы. Возникновение мануфактур в России. Начало формиро-
вания единого внутреннего рынка. Ярмарки. Торговый (1653) и Новоторговый 
(1667) уставы. 

Михаил Федорович и патриарх Филарет. Деятельность правительства по 
выводу страны из кризиса. Алексей Михайлович: личность и политика. Поли-
тический строй России в середине XVII в. Причины обострения социальных 
конфликтов. «Соляной бунт». Уложение 1649 г. как попытка урегулирования 
социальных противоречий. Восстания в Новгороде и Пскове. «Медный бунт». 
Восстание Степана Разина. Кризисные явления в русской православной церкви. 
Реформа патриарха Никона. Раскол и старообрядчество. Конфликт царя с пат-
риархом. Правление Федора Алексеевича. Стрелецкий бунт 1682 г. «Двоецар-
ствие» Ивана и Петра. Регентство царевны Софьи. Переворот 1689 г. Личность 
Петра I. Первые преобразования. Изменения в быту. Социокультурный раскол 
русского общества. 
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Внешняя политика России в XVII в.: основные направления и задачи. Смо-
ленская война. Национально-освободительная война под руководством 
Б. Хмельницкого (1548–1654). Переяславская Рада и вхождение Украины в со-
став России. Русско-польская война 1654–1667 гг. «Вечный мир». Организация 
обороны южных границ в XVII в. Отношения с Крымским ханством и Турцией. 
Азовские походы 1695 и 1696 гг. «Великое посольство». Освоение Сибири. На-
чало дипломатических отношений с Китаем. 

 
России в первой половине XVIII века 

 
Экономические реформы: состояние всероссийского рынка, развитие про-

мышленности, сельского хозяйства, политика меркантилизма, финансы. Подат-
ная реформа. Ревизии. Ликвидация холопства. 

Реформы государственного аппарата. Образование Сената, коллегий, ин-
ститута фискалов. Административно-территориальные реформы. Военная ре-
форма и создание военно-морского флота. Табель о рангах. Превращение Рос-
сии в империю. 

Северная война, ее причины и характер. Начало военных действий. При-
чина неудач. Строительство флота и комплектование армии. Первые победы в 
Прибалтике. Строительство Санкт-Петербурга. Вторжение Карла XII в Россию. 
Карл XII и Мазепа. Полтавское сражение. Прутский поход. Победы на море. 
Ништадский мир. Итоги Северной войны. Персидский поход. 

Судьба престола после смерти Петра I. Роль гвардии. Екатерина I и 
А.Д. Меншиков. Верховный тайный совет. Петр II и Долгорукие. Попытка ог-
раничения самодержавия в России («верховники»). Анна Иоановна и 
Э.И. Бирон. Образование шляхетских корпусов, ограничение срока дворянской 
службы. 

Елизавета Петровна. Дальнейшее расширение дворянских привилегий. 
Расширение крепостного права. Деятельность братьев П.И. и И.И. Шуваловых. 
Отмена внутренних таможен. Указ о винокурении. Петр III, его личность и по-
литическая роль. Манифест о вольности дворянской. Секуляризация церковных 
земель. Введение прусских порядков в армии. Переворот 28 июня 1762 г. 

Внешняя политика России в середине XVIII в. Восточный вопрос и рус-
ско-турецкая война 1735–1739 гг. Участие России в Семилетней войне в 
1757–1762 гг. 

 
России во второй половине XVIII века 

 
Личность Екатерины II. Идеи Просвещения и формирование идеологии 

просвещенного абсолютизма. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. Вос-
стание под руководством Е.И. Пугачева. Губернская реформа. Жалованная гра-
мота дворянству 1785 г. Жалованная грамота городам 1785 г. Екатерина II и 
крепостное право. Политика Екатерины в области культуры и образования. Де-
мократическое направление в общественной мысли. А.Н. Радищев. 
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Внутренняя политика Павла I. «Учреждение об императорской фамилии». 
Ущемление привилегий дворянства. Указ о трехдневной барщине. Раздача кре-
стьян и земель. Военные преобразования. Изменения в административно-
территориальном делении страны. Попытка регламентации повседневной жиз-
ни подданных. 

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Присоединение Крыма. 
Г.А. Потемкин, его деятельность по обустройству Новороссии. Русско-турецкая 
война 1787–1791 гг. Русско-шведская война 1788–1790 гг. Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Россия и Французская революция. 

Внешняя политика Павла I. Участие России в коалиционных войнах против 
революционной Франции. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 
Изменение внешнеполитического курса. Переворот 11 марта 1801 г. 

 
Россия в первой половине XIX века 

 
Административно-территориальное деление. Социальная структура на-

селения. Сельское хозяйство. Развитие промышленности. Посессионные и 
вотчинные мануфактуры. Промышленный переворот в России. Политиче-
ский строй. 

Личность Александра I. «Негласный комитет». Реформа Сената. Учрежде-
ние министерств. Крестьянский вопрос в политике Александра I. Указ о воль-
ных хлебопашцах 1803 г. Новый цензурный устав. Университетский устав. От-
крытие университетов в Дерпте, Вильне, Харькове, Казани. Преобразования в 
системе народного просвещения. План государственного преобразования 
М.М. Сперанского и его реализация. 

Внутренняя политика Александра I в 1815–1825 гг. Польская конституция 
1815 г. Крестьянский вопрос в политике Александра I. Освобождение крепост-
ных крестьян в Прибалтике. Проекты отмены крепостного права. Военные по-
селения. А.А. Аракчеев. 

Внешняя политика Александра I. Участие России в коалиционных войнах 
против Франции. Тильзитский мир. Войны России с Ираном, Турцией, Швецией. 
Отечественная война 1812 года. Цели воюющих сторон. М.Б. Барклай де Толли и 
его роль на начальном этапе войны. Сражение под Смоленском. Назначение 
главнокомандующим М.И. Кутузова. Партизанское движение. Бородино. Изгна-
ние французов из России. Россия в коалиционных войнах против Франции в 
1813–1814 гг. Венский конгресс. Россия во главе Священного союза. 

Движение декабристов: истоки и идеология. Ранние декабристские органи-
зации. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и Консти-
туция Н.М. Муравьева. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского 
полка. Итоги и значение декабризма. 

Личность Николая I. Собственная Его Императорского Величества кан-
целярия. Кодификация законодательства. Оформление правовой (основанной 
на законе) монархии. III отделение С. Е. И. В. К. А.Х. Бенкендорф. Польское 
восстание 1830–1831 гг. 
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Крестьянский вопрос в годы правления Николая I. Учреждение Мини-
стерства государственных имуществ. Реформа управления государственной 
деревней 1837–1841 гг. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина 1839–1843 гг. 

Оформление государственной идеологии. С.С. Уваров. «Теория офици-
альной народности». «Философические письма» П.Я. Чаадаева. 
В.Г. Белинский. Кружок А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Западники и славяно-
филы. А.С. Хомяков. Петрашевцы. 

Внешняя политика Николая I. Восточный вопрос. Русско-иранская вой-
на 1826–1828 гг. Русско-турецкая война 1828–1829 гг. Революции 1848 г. в 
Европе и Россия. Венгерский поход 1849 г. Присоединение Кавказа к России. 
Кавказская война 1817–1864 гг. А.П. Ермолов. Мюридизм. Имамат Шамиля. 

Крымская война: основные причины. Военные действия на Балканах. 
Синопское сражение. Вступление в войну Англии, Франции и Сардинии. 
Оборона Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин, 
Э.И. Тотлебен). Военные действия в Закавказье. Парижский мир. 

 
Россия в эпоху великих реформ 

 
Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Манифест и «Положе-

ния» 19 февраля 1861 г. и их содержание. Правовое положение крестьян. Кре-
стьянское сословное самоуправление. Наделение землей и выкупная операция. 
Реакция крестьян на реформу 1861 г. Значение отмены крепостного права для 
социально-экономического развития России. Реформы в области местного са-
моуправления. Судебная реформа. Реформы в области народного образования и 
печати. Военные реформы. Александр II как реформатор. 

Общественно-политический подъем в России в конце 50-х и в 60-е гг. 
XIX в. Студенческие волнения. Распространение прокламаций. А.И. Герцен и 
Н.П. Огарев, Н.Г. Чернышевский. «Земля и воля» 1860-х гг. Польское восстание 
1863–1864 гг. и его влияние на русское общество. Размежевание между либера-
лами и революционными демократами. 

Сущность революционного народничества. Революционные организации и 
кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. Кружок Н.А. Ишутина, покуше-
ние Д.И. Каракозова на Александра II и ответные меры правительства. 
С.Г. Нечаев и его организация «Народная расправа». Русское народничество 
1870-х – начала 1880-х гг. Идеологи народничества (П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, 
П.Н. Ткачев). «Хождение в народ». «Земля и воля» (1876–1879) и «Народная во-
ля» (1879–1881). Переход к насильственным методам борьбы, покушения на ца-
ря. Агитационно-пропагандистская и террористическая деятельность «Народной 
воли». Программа и тактика народников. Цареубийство 1 марта 1881 г. Разгром 
«Народной воли». «Черный передел». Г.В. Плеханов. 

Александр III и его окружение. Изменения во внутренней политике после 
цареубийства 1 марта 1881 г. К.П. Победоносцев и М.Н. Катков – идеологи и 
вдохновители политического курса самодержавия. Манифест 29 апреля 1881 г. 
«О незыблемости самодержавия» и указ 4 августа 1881 г. «Об усиленной охра-
не». «Контрреформы» в сфере народного образования и печати. Аграрно-
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крестьянский вопрос: перевод крестьян на обязательный выкуп, учреждение 
Крестьянского поземельного банка. Меры правительства для поддержки поме-
щичьего хозяйства. Введение института земских начальников. Земская и город-
ская «контрреформы». Изменения в судоустройстве. Национальная политика 
самодержавия в 80–90-е гг. XIX в. Меры по укреплению финансов и стимули-
рованию экономического развития страны. 

Основные направления внешней политики России во второй половине 
XIX в. «Крымская система». А.М. Горчаков и внешнеполитическая программа 
правительства. Сближение России с Пруссией и Австро-Венгрией. Борьба за 
отмену нейтрализации Черного моря. Россия в системе международных отно-
шений после франко-прусской войны 1870–1871 гг. Союз трех императоров. 
Изменение внешнеполитических ориентиров в 80-е – 90-е гг. XIX в. Ухудшение 
отношений с Германией и Австро-Венгрией. Русско-французский союз. Созда-
ние Тройственного союза. 

Россия и восточный кризис 1870-х гг. Национально-освободительное дви-
жение на Балканах. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Сан-Стефанский дого-
вор и Берлинский конгресс. Политика России на Балканах в 80-е гг. XIX в. 

Русско-американские отношения в 60-х гг. XIX в. Продажа Россией своих 
северо-американских владений США. Дальний Восток в политике России во 
второй половине XIX в. Установление государственных границ с Китаем, Япо-
нией и США в 50-х – 70-х гг. XIX века. 

Средняя Азия во внешней политике России во второй половине XIX в. Ко-
кандское и Хивинское ханства. Бухарский эмират. Русско-английское соперни-
чество в Средней Азии. Завоевание Средней Азии Россией. 

 
Россия в правление Николая II 

 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Территория и 

население. Национальный состав. Социально-демографические процессы. Ур-
банизация. Развитие капитализма. 

Основные тенденции промышленного развития. Завершение промышлен-
ного переворота. Формирование промышленной буржуазии и пролетариата. 
Монополии. Банковская система. Акционерные общества. Иностранный капи-
тал и его роль в экономике России. Транспорт. Внутренняя и внешняя торговля. 
Российский бюджет. 

Сельское хозяйство: основные культуры, производство, региональная спе-
циализация, агротехническая база. Помещичье и крестьянское хозяйство: зем-
левладение, землепользование, материально-техническая база хозяйств, пред-
принимательство, аренда. Сельская пореформенная община и ее институты. 
Социальное расслоение крестьянства. Проблема «аграрного перенаселения». 
Неземледельческий отход крестьян. Проникновение капиталистических отно-
шений в деревню. 

Николай II и его окружение. Политика первых лет царствования. Кресть-
янский вопрос. «Политический социализм». 
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Освободительное движение на рубеже веков. Распространение марксиз-
ма в России. Возникновение марксистских рабочих союзов. I съезд РСДРП. 
«Искра». II съезд РСДРП: большевики и меньшевики. Г.В. Плеханов. 
В.И. Ульянов (Ленин). Ю.О. Цедербаум (Мартов). «Легальные» марксисты: 
П.Б. Струве, С.Н. Булгаков. Эволюция народничества. Образование Партии 
социалистов-революционеров. В.М. Чернов. Е.Ф. Азеф. Либеральная оппо-
зиция: «Беседа», «Освобождение», «Союз земцев-конституционалистов», 
«Союз освобождения». Д.Н. Шипов. Д.И. Шаховской. П.Н. Милюков. 

Первая российская революция: причины, характер, движущие силы. «Кро-
вавое воскресенье» 9 января 1905 г. Стачечное движение. Крестьянские волне-
ния. Выступления интеллигенции. Реакция правительства. А.Г. Булыгин и под-
готовка создания Государственной думы. 

Развитие революции весной-летом 1905 г. Иваново-Вознесенская стачка. 
Появление Советов рабочих депутатов. Образование Всероссийского крестьян-
ского союза. Восстание на броненосце «Потемкин». Создание профессиональ-
но-политических союзов и «Союза союзов». 

Высший подъем революции. Всероссийская октябрьская политическая 
стачка. Массовое возникновение Советов рабочих депутатов. Петербургский 
совет рабочих депутатов. Л.Д. Бронштейн (Троцкий). Манифест 17 октября 
1905 г. Образование легальных политических партий. Совет министров 
С.Ю. Витте. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 

Отступление революции. Стачечное и крестьянское движение. Восстания 
на Балтийском флоте. Начало российского парламентаризма. Положение о вы-
борах 11 декабря 1905 г. Реформа Государственного совета 20 февраля 1906 г. 
Новая редакция Основных законов Российской империи от 23 апреля 1906 г. 
Состав и деятельность I Государственной думы. П.А. Столыпин. Состав и дея-
тельность II Государственной думы. Избирательный закон 3 июня 1907 г. Зна-
чение первой российской революции. 

«Третьеиюньская монархия». III Дума: состав, деятельность. Столыпин и 
его программа преобразований. Аграрная реформа. Политическая ситуация в 
1907–1914 гг. Студенческие выступления. Оживление рабочего движения. На-
чало нового революционного подъема. Ленский расстрел. Стачечное движение. 
Крестьянское движение. Революционные выступления в армии и на флоте. По-
литические партии в годы нового революционного подъема. Пражская конфе-
ренция РСДРП. «Правда». Образование партии прогрессистов. IV Государст-
венная дума: состав и деятельность. 

Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ в. Русско-японская 
война. Внешняя политика России в 1906–1914 гг. Создание Антанты. Причины 
и характер Первой мировой войны. Планы сторон и соотношение сил. Ход во-
енных действий в 1914 г. Боевые операции в Восточной Пруссии, Галиции, 
Польше. Вступление в войну Турции. Сарыкамышская операция. Боевые дейст-
вия русской армии в 1915 г. Карпатская операция. Великое отступление, его 
причины. Восточный фронт в 1916 г. Брусиловский прорыв и его военно-
стратегическое значение. Военные действия на Кавказском фронте. Отношение 
к войне различных политических сил: оборонцы и пораженцы. Меры по воен-
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но-технической мобилизации промышленности. Нарастание экономического и 
политического кризиса. Деградация царского режима. Г. Распутин. Создание 
Прогрессивного блока. Политическое масонство. 

Обострение социально-экономических противоречий в стране в январе – 
феврале 1917 г. Предпосылки, характер, движущие силы революции. Восстание 
в Петрограде. Образование Петроградского Совета. Приказ № 1. Временный 
комитет Государственной думы. Образование Временного правительства. От-
речение Николая II. Причины возникновения «двоевластия» и его сущность. 
Февральская революция в Москве, на фронте, в провинции. 

 
Общая литература к курсу «История России», 

преподаваемом в первом семестре 
 

Вернадский Г.В. История России: В 5 т. (любое издание). 
Власть и реформы. От самодержавной к советской России (любое издание). 
История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – 

начала XX в. М., 1991. 
История России с древнейших времен до 1861 г. / Отв. ред. 

Н.И. Павленко. М., 2004. 
Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. М., 1992. 
Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М., 1993. 
Костомаров Н.И. Господство дома Св. Владимира. М., 1993. 
Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – 

начало XX в.): В 2 т. СПб., 2003. 
Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древно-

сти и раннем средневековье. М., 1998. 
Троицкий Н.А. Россия в XIX веке: Курс лекций. 2-е изд., испр. М., 2003. 
Федоров В.А. История России 1861–1917. М., 1998. 
Шмурло Е.Ф. История России (IX–XX вв.). М., 2005. 

 
Список Интернет-ресурсов 

 
В данном списке указаны некоторые порталы и сайты, содержащие на-

ходящиеся в свободном доступе электронные библиотеки, в которых можно 
ознакомиться с источниками и исследованиями по истории России. 

http://annals.xlegio.ru 
www.archeologia.ru 
www.bibliotekar.ru 
www.gumer.info 
www.hist.msu.ru 
http://historic.ru 
http://hronos.km.ru 
www.rsl.ru 
http://zakon.rin.ru 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Восточные славяне и их соседи в древности. 
2. Образование Древнерусского государства. 
3. Расцвет Древнерусского государства. 
4. Феодальная раздробленность на Руси. 
5. Нашествие Батыя и установление ордынского ига. 
6. Борьба северо-западных русских земель со шведской и немецкой 

агрессией. 
7. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси в ХIII–

XIV вв. Куликовская битва. 
8. Образование единого Российского государства. Иван III – государь 

«всея Руси». 
9. «Избранная рада» и реформы 50-х годов XVI в. Иван Грозный. 
10. Опричнина Ивана Грозного. 
11. Внешняя политика России XVI в. 
12. Смута начала XVII в. 
13. Российское государство после Смуты (государственно-политический 

строй и внутренняя политика). 
14. Российское государство после Смуты (внешняя политика). 
15. Церковь и государство в XVII в. 
16. Реформы Петра I. 
17. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 
18. Россия в период дворцовых переворотов (1725–1762 гг.). 
19. Внутренняя политика Екатерины II. Восстание Е.И. Пугачева. 
20. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в. 
21. Россия на рубеже XVIII–ХIХ вв. Павел I. 
22. Внутренняя политика Александра I. 
23. Движение декабристов. 
24. Внешняя политика России при Александре I. Отечественная война 

1812 года. 
25. Внутренняя политика Николая I. 
26. Внешняя политика России при Николае I. Крымская война. 
27. Великие реформы 60–70-х годов XIX в. Александр II. 
28. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
29. Разночинский этап освободительного движения. Народничество. 
30. Александр III и его контрреформы. 
31. Россия на рубеже веков. Николай II. 
32. Первая русская революция 1905–1907 гг. 
33. П.А. Столыпин и его реформы. 
34. Новый революционный подъем. 
35. Россия в Первой мировой войне. 
36. Февральская революция 1917 г. Свержение царизма. 
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Второй семестр 
 

Россия в Первой мировой войне. 1917 год 
 

Отношение классов и политических партий России к войне. Состояние 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства, финансово-банковской 
сферы. Государственное регулирование экономики в годы войны. Особые 
совещания. Военно-промышленные комитеты. Падение авторитета самодер-
жавия, «распутинщина». Либерально-буржуазная оппозиция в IV Государст-
венной думе. Нарастание социально-экономического и политического кризи-
са в стране. 

Причины, характер, цели и движущие силы Февральской революции. 
Отличия от революции 1905–1907 гг. Начало революции. Вооруженное вос-
стание в Петрограде. Создание Временного комитета Государственной ду-
мы и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Отречение 
Николая II. Образование Временного правительства Февральская револю-
ция в Москве, на фронте, в провинции. Причины победы и перспективы 
развития Февральской революции. Ее историческое значение. 

Политические партии в революции (кадеты, эсеры, меньшевики, боль-
шевики): программа, тактика, лидеры, влияние в массах. 

Причины возникновения «двоевластия» и его сущность. Политика Вре-
менного правительства в отношении войны и мира, по аграрному, националь-
ному, рабочему вопросам. Отношения между Временным правительством и 
Советами. I Всероссийский съезд Советов. Кризисы Временного правительст-
ва (апрельский, июньский, июльский). А.Ф. Керенский. Выступление генерала 
Л.Г. Корнилова – попытка военного переворота. Рост революционных на-
строений в массах. Большевизация столичных Советов. Создание Директории, 
провозглашение Российской республики. Всероссийское демократическое со-
вещание, Предпарламент. 

Углубление общенационального кризиса к осени 1917 г. Попытки ста-
билизации положения в столице и в стране. Курс большевиков и левых эсе-
ров на вооруженное восстание. Позиция В.И. Ленина и его оппонентов по 
вопросу о вооруженном восстании. Создание Военно-революционного коми-
тета, его роль в военно-технической подготовке переворота. Октябрьское 
вооруженное восстание в Петрограде. Постановления и декреты II Всерос-
сийского съезда Советов. Вооруженное восстание в Москве и установление 
власти Советов на местах. 
 

Гражданская война в России 
 

Первые преобразования Советской власти (политические, экономиче-
ские, социальные). Всероссийский ЦИК Советов. Создание двухпартийного 
правительства большевиков и левых эсеров (СНК). Образование наркоматов, 
ВСНХ, ВЧК. Судьба Учредительного собрания, политические последствия 
его разгона. III Всероссийский съезд Советов, провозглашение РСФСР. 
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Вопрос о заключении сепаратного мира с Германией; разногласия в ру-
ководстве страны. Брестский мир, его условия и последствия. Левоэсеров-
ский «мятеж». IV Всероссийский съезд Советов: принятие конституции, на-
чало формирования однопартийной системы. 

Причины и этапы Гражданской войны. Противоборствующие лагери – 
социальная база, идеология, программа, лидеры. Прагматизм большевиков в 
создании единого военного лагеря. Советское военное строительство. Несо-
гласованность антибольшевистских сил. 

Иностранный фактор в разрастании гражданского противостояния в 
России. Интервенция, ее цели, масштаб, итоги. 

Обзор основных операций противоборствующих сторон (боевые дейст-
вия на Южном и Восточном фронтах в 1918 г.; разгром Колчака весной – ле-
том 1919 г.; наступление Вооруженных сил Юга России летом – осенью 
1919 г.; Красная армия на Польском фронте в 1920 г.; наступательная опера-
ция по разгрому Врангеля в октябре – ноябре 1920 г.). 

Понятие и сущность политики «военного коммунизма», ее значение для 
сохранения власти большевиками. Продовольственная диктатура Советов в 
1918 г., деятельность продотрядов и комбедов. Причины введения в начале 
1919 г. продразверстки. Национализация промышленности, свертывание то-
варно-денежных отношений, введение уравнительной системы распределе-
ния. Кризис политики «военного коммунизма» к моменту окончания актив-
ных военных действий. Кронштадский мятеж, антоновщина, махновщина. 

Итоги и уроки Гражданской войны. 
 

СССР в 1920-е – 1930-е годы 
 

Политическое и экономическое состояние страны в начале 1921 года. 
X съезд РКП(б). Принятие «новой экономической политики». Либерализация 
мер в отношении деревни, замена продразверстки продналогом. Восстанов-
ление торговли и товарно-денежных отношений как основного механизма 
функционирования экономики. Курс на использование частного капитала 
под строгим контролем государства. Тресты и их функционирование в сис-
теме НЭПа. Денежная реформа. Достижения и противоречия экономической 
стратегии советского правительства.  

Проекты создания многонационального государства. Планы «автономи-
зации» (И.В. Сталин) и «федерализации» (В.И. Ленин). Образование СССР. 
Конституция 1924 г. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть в руководстве 
большевистской партии. Разные взгляды в высшем государственном руково-
дстве на пути развития СССР. Понятие «троцкизма». Формирование культа 
личности. 

Политические и экономические причины свертывания НЭПа. Курс на 
ускоренную модернизацию – «построение социализма в отдельно взятой 
стране». Индустриализация. Первые пятилетние планы и реальность. Кол-
лективизация: цели и задачи. Конституция 1936 г. Усиление командно-
бюрократического аппарата. Политические процессы и массовые репрессии 
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1936–1939 гг. «Казарменный социализм». ГУЛАГ. Идеология и культура. 
«Культурная революция»: понятие цели, этапы. Изменения в сознании и по-
ведении советского общества. 

Внешняя политика советского руководства. Коминтерн и его деятель-
ность. Генуэзская конференция и Рапалльский договор с Германией (1922). 
Преодоление политической изоляции. Политика коллективной безопасности 
в 1930-е годы. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Участие СССР в гражданской войне в Испании. Мюнхенский сговор 
1938 г. и его последствия. Обострения отношений СССР с Японией. События 
на Хасане (1938) и Халхин-Голе (1939). Инициатива советской дипломатии 
по созданию антигитлеровской коалиции. Политика Великобритании и 
Франции на сталкивание СССР с Германией. Смена приоритетов в советской 
внешней политике в августе 1939 г. Пакт «Молотова–Риббентропа». Начало 
Второй мировой войны. Вхождение в СССР Западной Украины, Западной 
Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии и Буковины. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Военно-
теоретические взгляды советского руководства. Армия накануне тяжелых 
испытаний: оснащение, дислокация и доктрина. 

 
Советский Союз во Второй мировой войне 

 
Характер и особенности Второй мировой войны. Советско-финская война 

и Великая Отечественная война как составные части Второй мировой войны. 
Начальный период Великой Отечественной войны (июнь 1941 – ноябрь 

1942 гг.). Соотношение сил СССР и Германии к 22 июня 1941 г. План «Бар-
баросса». Причины поражений Красной Армии в приграничных сражениях. 

Мобилизация сил и средств на борьбу с агрессией. Государственный ко-
митет обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация 
промышленных предприятий. 

Оборонительные бои за Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Блокада 
Ленинграда. Крах гитлеровского плана «молниеносной войны». Битва за Мо-
скву. Военно-политическое значение победы под Москвой. 

Общее наступление советских войск весной 1942 г. и его провал. Стреми-
тельное продвижение противника к Волге и на Кавказ. Приказ № 227 «Ни шагу 
назад!» Оборонительный этап Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. 

Создание антигитлеровской коалиции. Проблема второго фронта и по-
ставок по ленд-лизу. Тегеранская конференция. 

Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 г. – 1943 г.). Наступательная опе-
рация советских войск под Сталинградом: окружение и пленение фашистской 
группировки войск. Освобождение Северного Кавказа. Военно-политическое 
последствие победы под Сталинградом. 

Планы сторон на летнюю кампанию 1943 года. Операция германского 
командования «Цитадель». Контрмеры советского командования. Битва под 
Курском и ее результаты. Наступление советских войск в Левобережной Ук-
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раине, форсирование Днепра. Окончательный переход стратегической ини-
циативы к Красной Армии. 

Заключительный этап Великой Отечественной войны (1944 г. – май 
1945 г.). «Десять сталинских ударов» – стратегические наступательные опе-
рации Красной Армии в 1944 г. (освобождение Правобережной Украины, 
Прибалтики, Крыма, Белоруссии; полное снятие блокады Ленинграда; воен-
ное поражение Финляндии, Румынии, Болгарии; бои в Заполярье, Польше, 
Словакии, Венгрии, Югославии). 

Висло-Одерская и Берлинская операции советских войск в 1945 году. 
Освободительная миссия СССР в Восточной Европе. Безоговорочная капиту-
ляция Германии. 

Борьба за сферы влияния Советского Союза с западными союзниками. 
Крымская (Ялтинская) и Потсдамская конференции. Проекты послевоенного 
устройства Европы. Политические решения по Дальнему Востоку. 

Окончание Второй мировой войны. Участие СССР в разгроме Японии. 
Освобождение Северо-Восточного Китая, Северной Кореи, Южного Сахали-
на и Курильских островов. 

Итоги и уроки военных побед Советского Союза. Нюрнбергский и То-
кийский процессы. Современные дискуссии о Второй мировой войне. 

 
СССР в 1945–1953 гг. «Оттепель» 1953–1964 гг. 

 
Послевоенная картина мира. Усиление в мировых делах роли СССР и 

США – двух «супердержав». Гегемонизм США: «доктрина Трумена» и «план 
Маршалла». Отстаивание Советским Союзом своих политических интересов. 
Фултонская речь У. Черчилля. Начало «холодной войны». Германская пробле-
ма. Образование ФРГ и ГДР. Создание НАТО. Формирование социалистиче-
ского блока. Появление Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). СССР и 
Китайская революция. Война в Корее. 

Восстановление и дальнейшее развитие экономики СССР. 4-й и 5-й пя-
тилетние планы. Приоритет к развитию тяжелой промышленности. Реализа-
ция ядерной программы, создание атомной бомбы. Милитаризация экономи-
ки и труда. Выкачивание ресурсов для промышленности из сельского 
хозяйства. Рост диспропорции между городом и деревней. Отмена карточной 
системы и денежная реформа. Сталинский план «преобразования природы». 

Изменения в политическом руководстве страны. Политические кампа-
нии и репрессии во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов. Смерть 
Сталина. Передел власти. Расстановка и столкновение сил в политическом 
руководстве. «Коллективное руководство» (Г.М. Маленков, Л.П. Берия, 
Н.С. Хрущев). Упрочение позиций Хрущева. Арест и ликвидация Берии. Уход 
Маленкова в отставку. Начало преодоления «культа личности». XX съезд пар-
тии. Преодоление сопротивления курсу съезда. Осуждение «антипартийной 
группы». Установление единоличной власти Н.С. Хрущева. 

Начало аграрной реформы (1953). Реализация проекта освоения целин-
ных и залежных земель: достоинства и недостатки. Ликвидация МТС и пере-
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дача техники колхозам. Некоторые реорганизации в народном хозяйстве. За-
мена отраслевого метода планирования и руководства на территориальный. 
Создание совнархозов. Принятие семилетнего плана (1959–1965). Ошибки в 
планировании. Волюнтаристские решения в сельском хозяйстве (разведение 
кукурузы, лозунг «догоним и перегоним Америку по производству мяса и мо-
лока» и др.). Нарастание кризиса сельскохозяйственного производства. Нача-
ло массовой закупки зерна на Западе. 

XXII съезд КПСС: содержание и утопизм программы построения комму-
нистического общества. Очередная волна хрущевских реформ в связи со 
«строительством коммунизма». Замена территориальной структуры партии на 
производственную. Разделение партаппарата на промышленный и сельскохо-
зяйственный. Неспособность хрущевских реформ ликвидировать системный 
кризис в экономике. Падение авторитета Н.С. Хрущева. Октябрьский (1964) 
пленум ЦК КПСС, заговор и смещение Хрущева. 

«Оттепель» как источник бурного развития духовной сферы советского 
общества. Школьная реформа и ее провал. Развитие высшего образования. 
Достижения в развитии теоретических и практических наук. Прорыв в кос-
мос. Социальная политика. Массовое жилищное строительство. 

Советская внешняя политика в 1954–1964 годы. Возникновение социа-
листического военно-политического блока – Организации Варшавского до-
говора (ОВД). Влияние XX съезда КПСС на кризис в коммунистическом дви-
жении. Венгерские события 1956 г. Политические разногласия с Китаем. 
Эскалация с Западом по Берлинскому вопросу. Возведение Берлинской сте-
ны. Столкновение интересов СССР и США в различных районах мира. Ка-
рибский кризис (октябрь 1962 г.). 

 
«Развитой социализм». 1964–1985 гг. 

 
Новое руководство страны: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, Н.В. Подгор-

ный, М.А. Суслов и др. Переход к консервативному внутриполитическому 
курсу. Проблема старения и несменяемости кадров (геронтократия). Теория 
«развитого социализма» как альтернатива хрущевскому построению комму-
низма. Конституция СССР 1977 года и ее роль в общественной жизни. Поиски 
путей упрочения социализма при Ю.В. Андропове и К.У. Черненко. Сращива-
ние партгосаппарата с теневой экономикой. Легализация двойной морали, 
двойных стандартов жизни. «Кумовство». Рост преступности: хищения и взя-
точничества. Усиление влияния местных элит. Национальный вопрос. 

Экономические реформы Косыгина. Мартовский и сентябрьский (1965) 
пленумы ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства и промышленности. По-
пытка перехода от административных к экономическим методам хозяйствова-
ния. Хозрасчет. Противоречивый характер реформ, непоследовательность их 
проведения. Постепенное свертывание реформ к началу 1970-х гг. и усиление 
администрирования в экономике. Значение военно-промышленного комплек-
са. Пропуск Советским Союзом нового научно-технического рывка. Нефтега-
зовый (сырьевой) фактор в отставании создания передовых технологий. 
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Процесс урбанизации. Проблема Нечерноземья. Попытка социального 
уравнения города с деревней. Усиление отличий в качестве и уровне жизни 
между различными социальными и национальными группами населения. 
Позитивные и негативные моменты в духовном развитии общества: рост 
расходов на культуру и стандартизация массового сознания. Диссидентские 
движения. 

Особенности внешней политики СССР – принцип мирного существования, 
как «новая форма классовой борьбы». «Разрядка напряженности» в конце 1960-х 
гг. Стремление советского руководства достигнуть военно-стратегического па-
ритета с Западом. Соглашение ОСВ-1. Договор по ПРО. Значение Общеевропей-
ского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 
году. Переговоры об ОСВ-2. Афганская война (1979–1989): причины, ход, итоги. 
Участие СССР в других региональных войнах и военных конфликтах (Вьетнам, 
Эфиопия, Ангола, Ближний Восток и др.). 

Советский Союз и социалистический лагерь. Развитие социалистическо-
го содружества в рамках СЭВ и ОВД. Кризис просоветских режимов в Вос-
точной Европе («Пражская весна» 1968 г.; события в Польше 1980–1981 гг.). 
Советско-китайские отношения. Политическое и экономическое взаимодей-
ствие со странами «третьего мира». 

 
Перестройка и ее финал. Распад СССР. 1985–1991 гг. 

 
Ставка партийной номенклатуры на М.С. Горбачева, его избрание руко-

водителем КПСС. Апрельский (1985) пленум ЦК КПСС и программа «ускоре-
ния социально-экономического развития страны». Кадровые изменения в го-
сударственном и партийном руководстве – курс на «омоложение». 
Антиалкогольная кампания и введение госприемки. Переход в 1987 г. к «пере-
стройке экономической системы как главному средству достижения ускоре-
ния». Принятие законов, стимулирующих «перестройку». Три направления 
экономических изменений (самостоятельность предприятий, развитее частной 
инициативы, привлечение иностранных инвестиций). Переход в 1990 г. к мо-
дели «регулируемого рынка». Итог горбачевских экономических реформ –  па-
дение производства, снижение уровня жизни, массовое недовольство людей. 

Идеологическое обеспечение «перестройки» – политика «гласности». Ре-
форма политической системы. Введение поста Президента СССР. Формирова-
ние многопартийной системы. Съезды народных депутатов СССР и РСФСР и 
их значение для ослабления центральной власти и обнажения противоречий 
советского строя. Роль Б.Н. Ельцина и антикоммунистической оппозиции в 
поляризации советского общества и расколе КПСС. Обострение межнацио-
нальных конфликтов. «Парад суверенитетов». Референдум 1991 г. о сохране-
нии СССР. Новоогаревские договоренности. Государственный комитет по 
чрезвычайному положению и августовские события 1991 г., их последствия. 
Кризис в экономике. Беловежские и Алмаатинские соглашения. Распад СССР. 
Возникновение Содружества Независимых Государств. 
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Практика «нового политического мышления» в советской внешней по-
литике. Односторонние политические уступки Западу. Договор СНВ-1 
(1991). «Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад социалистиче-
ской системы. Завершение «холодной войны». Превращение мира в «одно-
полярный». 

 
«Ельцинская» Россия. 1991–1999 гг. 

 
Последствия распада СССР для Российской Федерации. Социально-

политическая характеристика президента Б.Н. Ельцина и пришедшей к вла-
сти в центре и на местах номенклатуры. Нарастание политической оппозиции 
Верховного Совета РСФСР и Съезда Народных Депутатов РСФСР «рефор-
мам» президента. Политический кризис декабря 1992 г. Противостояние ис-
полнительной и законодательной власти. Попытка объявления импичмента 
президенту Ельцину в марте 1993 г. и ее неудача. Референдум 25 апреля 
1993 г. и его противоречивые результаты (поддержка большинством голосо-
вавших как президента, так и законодательной власти). Политический кризис 
сентября-октября 1993 г. Указ Ельцина о роспуске Съезда Народных Депута-
тов и Верховного Совета РСФСР, о проведении в декабре выборов в новые 
органы государственной власти, а также референдума о принятии новой 
Конституции страны. Поляризация политических сил в Москве. Объявление 
Ельциным чрезвычайного положения в Москве, ввод в столицу войск. Об-
стрел Белого Дома и захват его войсками. Поражение сторонников законода-
тельной власти. 

Подготовка и проведение выборов в Федеральное Собрание. Результаты 
выборов. Принятие на референдуме новой Конституции Российской Федера-
ции. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 года. 
Демонтаж системы советов. Новые органы законодательной и исполнитель-
ной власти. 

Политическая амнистия февраля 1994 г. Договор об общественном со-
гласии (апрель 1994 г.). Противоречия между интересами центра и регионов, 
пути их разрешения. Двусторонние договоры о разграничении предметов ве-
дения и о взаимном делегировании полномочий между федеральными орга-
нами Российской Федерации и органами власти субъектов Федерации. Че-
ченский кризис и попытка его силового решения. Слабость и 
противоречивость второго президентского правления Б.Н. Ельцина. 

Социально-экономическая ситуация в стране после распада СССР. Фор-
мирование стратегии экономического развития РФ. Антикризисные меры и 
переход к рыночной экономике. Основные принципы «шоковой терапии» 
Е.Т. Гайдара. Борьба с инфляцией. Нарастание кризисных явлений в экономи-
ке, спад производства, падение жизненного уровня населения, безработица. 
Разгул бандитизма. Особенности осуществления приватизации государствен-
ной собственности: замысел и реальность («ваучеризация» всей страны). При-
влечение иностранного капитала, рост государственного долга страны. Рост 
теневой экономики и складывание «олигархического капитализма». Попытки 
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сбалансировать государственный бюджет и финансово-банковский кризис 
(«дефолт») 19 августа 1998 г. Политика правительства направленная на удер-
жание курса рубля. 

Формирование внешнеполитической концепции России. Деятельность 
А.В. Козырева и Е.М. Примакова. Российско-американские отношения. По-
литическое значение «Декларации президентов России и США» и «Хартии 
российско-американского партнерства и дружбы». Ратификация договора 
СНВ-1 и подписание Договора СНВ-2. Проблема расширения НАТО. Вы-
страивание отношений РФ со странами Западной и Восточной Европы, ЕС. 
Политика РФ в рамках СНГ. Югославский кризис 1992 г. и позиция России. 
Взаимоотношения России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Роль России на международной арене в 1990-е годы. 

 
Россия в XXI веке 

 
Курс президента В.В. Путина на укрепление российской государственности. 

Усиление вертикали государственной власти. Федеральные округа. Реформа Со-
вета Федерации. Основные политические партии и их деятельность. 

Выборы в Государственную Думу в декабре 2003 г. Победа «Единой 
России», усиление позиций национал-патриотических сил, поражение пра-
вых партий и основные причины этого явления. Расстановка политических 
сил в Думе в 2004–2012 гг. Законотворческая деятельность Думы (админист-
ративная, судебная и др. реформы). 

Президентские выборы в марте 2004 г. Переизбрание В.В. Путина. Меры 
президента по укреплению внутренней и внешней безопасности страны. Но-
вые социальные проекты, совершенствование системы власти и управления. 
Правление президента Д.А. Медведева (2008–2012), как продолжение поли-
тики предшественника. Роль В.В. Путина в должности премьер-министра. 
Рост гражданского самосознания в обществе. Его проявление на выборах в 
Государственную Думу в декабре 2011 г. и на президентских выборах 2012 г. 

Основные направления экономической политики. Частичное восстанов-
ление промышленного потенциала страны. Значение сырьевых добывающих 
отраслей для экономики России. 

Российская Федерация – правопреемница СССР на международной 
арене. Новые геополитические условия как причина формирования нового 
внешнеполитического курса России. Основные задачи и направления ново-
го внешнеполитического курса. 

Политическое, экономическое, культурное и военное сотрудничество в 
рамках СНГ. Россия и Беларусь: пути создания союзного государства. Россия 
и Украина: проблемы Крыма, Черноморского флота, «газовый конфликт» и 
их разрешение. Россия и Казахстан: сближение по всем направлениям, про-
тиворечия и их разрешение. Российская Федерация и страны Закавказья и 
Средней Азии. Общие проблемы борьбы с исламским фундаментализмом. 
Россия и «оранжевые революции» в странах СНГ. 
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Россия и страны Запада. «Партнерство во имя мира». Противоречия в 
связи с расширением НАТО. Сближение с Европейским Союзом (ЕС). Про-
блемы России в связи с расширением ЕС и пути их решения. Россия и Все-
мирная торговая организация. Политика России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Укрепление дружественных отношений с Китаем, Индией, Японией, 
Южной Кореей и другими странами. Участие России в деятельности между-
народных организаций и их миротворческих акциях. Современное состояние 
и перспективы международного положения России. 

 
Общая литература к курсу «История России», 

преподаваемом во втором семестре 
 

Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917–2008. М., 2010. 
Боффа Дж. История Советского Союза: В 2 т. М., 1990. 
Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного 

насилия. М., 2010. 
Валиуллин К.Б., Зарипова Р.К. История России. XX век: Учебное пособие. 

Ч. 2. Уфа, 2002. 
Георгиева Н.Г. Георгиев В.А. История России: Учебное пособие. М., 2007. 
Гражданская война в СССР. М., 1986. Т. 1–2. 
История России XX – начала XXI века / Под. ред. Л.В. Милова. М., 2006. 
Кожинов В.В. Россия век XX (1901–1939). М., 2002. 
Кожинов В.В. Россия век XX (1939–1964). М., 2002. 
Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть. 40 лет после войны. 1945–1985. 

М., 2007. 
Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия 

на изломе тысячелетий. 1985–2005. М., 2007. 
Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: В 2 т. 

М., 1996. 
Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистические исследования. М., 2001. 
Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985). 

Новое прочтение. М., 1995. 
Хрестоматия по Отечественной истории (1914–1945). М., 1996. 
Хрестоматия по Отечественной истории (1946–1995). М., 1996. 
 

Список интернет-ресурсов 
 

www.bibliotekar.ru электронная библиотека нехудожественной литературы 
www.gumer.info Библиотека Гумер - гуманитарные науки 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html библиотека электронных ресурсов 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
www.rsl.ru Российская государственная библиотека 
http://library.sgu.ru/ Зональная научная библиотека Саратовского госу-

дарственного университета. 
http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 
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http://www.shpl.ru/ Государственная публичная историческая библиотека 
России 

http://elibrary.ru/ научная электронная библиотека 
http://www.inion.ru/ Институт научной информации по общественным 

наукам РАН 
http://www.revolucia.ru/biblio.htm библиотека классиков марксизма-

ленинизма 
http://leninism.su/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Item

id=53   Полное собрание сочинений В.И. Ленина 
http://www.patriotica.ru/ библиотека думающего о России 
http://gpw.tellur.ru/ Великая Отечественная 
http://militera.lib.ru/ военная литература 
http://www.rulers.narod.ru/links.htm всемирная история в лицах 
http://www.weltkrieg.ru/ Вторая мировая война 
http://magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm из архивов русской революции 
http://9may.ru/  наша Победа 
http://history.spbu.ru/journal-nir  журнал «Новейшая история России», 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Участие России в Первой мировой войне. Социально-экономическое и 
политическое положение в стране в преддверии 1917 года. 

2. Февральская буржуазная революция 1917 г.: причины, характер, дви-
жущие силы. 

3. Рост революционной стихии в 1917 г. Многовластие в стране. Поли-
тические кризисы. 

4. Октябрьская революция. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. 
5. Формирование советской государственности (октябрь 1917 – июль 

1918 гг.). Брестский мир и его последствия. 
6. Гражданская война: причины возникновения и основные этапы. 
7. Социально-экономическая ситуация в России в годы Гражданской 

войны. «Военный коммунизм». 
8. Международный аспект Гражданской войны: интервенция, создание 

Коминтерна. 
9. Кризис в России к концу Гражданской войны. X съезд РКП (б): рож-

дение концепции НЭПа и ее основные черты. 
10. Успехи и неудачи экономического развития СССР в годы НЭПа. 
11. Образование СССР. Национально-государственное строительство в 

1920–1930-х гг. 
12. Внешняя политика СССР в 1920-е годы. Прорыв международной 

изоляции. 
13. Борьба внутри большевистского руководства в 1920-е годы за выбор 

пути развития страны. 
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14. Социалистическая индустриализация: цели, задачи, источники нако-
пления, итоги. 

15. Сплошная коллективизация сельского хозяйства: цели, задачи, «пе-
регибы», результаты. 

16. Советское общество в 1930-е годы. «Сталинская» конституция. При-
чины массовых репрессий и формирование культа личности. 

17. Советская культура в 1930-е годы: насаждение коммунистической 
идеологии, ликвидация неграмотности, унификация творчества. 

18. Внешняя политика СССР и международные отношения в 1930-е годы. 
19. Советская внешняя политика 1939–1940 гг. Территориальные приоб-

ретения СССР. Советско-финнская война. 
20. Советская экономика накануне Великой Отечественной войны. Ме-

ры по укреплению военной мощи СССР. 
21. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 – ноябрь 

1942 гг.). 
22. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
23. Советские наступательные операции в 1944 году и их итоги. 
24. Завершение Второй мировой войны (январь – сентябрь 1945 г.). 
25. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 
26. Создание и укрепление антигитлеровской коалиции. 
27. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 
28. СССР в системе послевоенных международных отношений. Начало 

«холодной войны». 
29. Послевоенное восстановление народного хозяйства СССР. 
30. Политическое развитие СССР в 1945–1952 гг. «Апогей сталинизма». 
31. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Установление едино-

личной власти Н.С. Хрущева. 
32. XX съезд КПСС и «разоблачение» культа личности 
33. Реорганизации управления экономикой при Н.С. Хрущеве. Развитие 

индустрии. 
34. Аграрная политика Н.С. Хрущева. Целинная эпопея и ее последствия. 
35. Социальная политика Н.С. Хрущева. 
36. Духовная жизнь в период «оттепели». 
37. Внешняя политика СССР в период правления Н.С. Хрущева. 
38. Смещение Н.С. Хрущева. Значение хрущевской «оттепели». 
39. Л.И. Брежнев и его команда: механизм властвования и политическая 

система «развитого социализма». 
40. Экономические реформы 1965 года и их провал. 
41. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической сфере 

советского общества (1965–1985). 
42. Духовная сфера советского общества в 1965–1985 годах. 
43. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х – первой поло-

вине 1970-х годов. Разрядка. 
44. Советское присутствие в мире и конец разрядки (конец 1970-х – 1985 гг.). 
45. Начало перестройки. Попытка «совершенствование социализма». 
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46. Гласность и «революция умов». 
47. Кризис перестройки. Нарастание центробежных тенденций. 
48. Новый «горбачевский» внешнеполитический курс СССР и его по-

следствия. 
49. Попытка обновления СССР. Августовский путч 1991 года. 
50. Распад СССР и образование СНГ. 
51. Становление суверенного Российского государства (1990–1991 гг.). 
52. Политический кризис 1993 года. Принятие Конституции РФ. 
53. Переход к рыночной экономике: «шоковая терапия» Е. Гайдара и 

дефолт 1998 года. 
54. Национально-региональная политика в годы президентства Б.Н. Ель-

цина. Война в Чечне. 
55. Становление нового политического и экономического порядка при 

президентах В.В. Путине и Д.А. Медведеве. 
56. Место России в современном мире: внешняя политика первых трех 

российских президентов. 
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Раздел II. ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 
 

Как готовиться к семинарам? 
 

Этап первый. Получив от преподавателя задание (в виде темы для об-
суждения на ближайшем занятии) студент должен ознакомиться с соответст-
вующим разделом в учебнике или учебном пособии (см. список «Литература 
ко всему курсу»). Таким путем обозначается проблематика обсуждения, и 
приобретаются базовые знания по данной теме. При этом не нужно кон-
спектировать текст учебника, достаточно прочитать необходимый пара-
граф или главу один или несколько раз. На этой стадии возможно также ис-
пользование конспектов лекций по курсу «Отечественная история». 

Этап второй. Необходимо подготовить конспект по теме занятия на 
основе научно-исследовательской литературы (см. список «Литература 
к теме»). Вся литература, указанная в данном методическом пособии, есть 
в фондах Зональной научной библиотеки СГУ, хотя не исключается работа 
и в других библиотеках. Помимо указанных названий, возможно привле-
чение и других исследований, касающихся данной темы, главное, чтобы 
они носили специальный научный характер. В затруднительных ситуа-
циях, когда студент не может отличить научную историческую литературу 
от научно-популярной или художественной, он обязан проконсультиро-
ваться с преподавателем. 

Конспект выполняется в рабочей тетради. Сначала дается заголовок кон-
спекта – один из частных вопросов, вынесенных на обсуждение в рамках общей 
темы. Затем идет изложение сути вопроса в виде пересказа своими словами ос-
новной мысли автора или цитаты (в последнем случае необходимо взять текст в 
кавычки). Объем конспекта не регламентируется, но его содержание должно 
служить основой для развернутого устного выступления на семинаре (10–
12 мин.) или коротких дополнений и уточнений по существу каждого вопроса, 
если с развернутым ответом выступил другой студент. Обязательно указывают-
ся полные выходные данные книги или статьи, на основе которой делается кон-
спект (фамилия и инициалы автора, полное название работы, место и год изда-
ния), а также страницы, откуда заимствована информация (см. пример 
оформления конспекта). 

 
Пример оформления конспекта: 

 
Тема: Реформы Петра I 

Вопрос 1. Реформы государственного аппарата: высшие, центральные и 
местные органы власти. 

«В XVII и в первой четверти XVIII в. правительственные учрежде-
ния…» 

Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990. С. 435–437. 
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Вопрос 3. Военные реформы. 
В своей статье «Петр I и регулярная армия» В.А. Артамонов утвер-

ждает, что… 
Артамонов В.А. Петр I и регулярная армия // Военно-исторический жур-

нал. 1992. № 9. С. 16–18. 
Этап третий. Накануне занятия следует еще раз перечитать свои кон-

спекты и постараться запомнить их основное содержание. Для большей уве-
ренности можно потренировать устное выступление (вслух проговорить ос-
новные моменты каждого вопроса). 

Высокую оценку за работу на семинаре получит студент, который под-
готовит конспекты по всем проблемам обсуждаемой темы и примет активное 
участие в занятии, то есть выступит с развернутым ответом по одному из во-
просов, успешно ответит на дополнительные вопросы преподавателя, внесет 
существенные дополнения и уточнения в ответы своих однокурсников. При 
этом необходимо не зачитывать выписки, а стараться излагать изученный 
материал по памяти, обращаясь к своим записям только для того, чтобы 
привести точную цитату, иллюстрирующую ключевые выводы автора. Кроме 
того, заслужат поощрения те, кто не ограничится при подготовке к практиче-
скому занятию проработкой одного исследования, а сможет привести раз-
личные точки зрения нескольких авторов на одну и ту же проблему. 
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Темы практических (семинарских) занятий 
 

Первый семестр 
 

Тема 1: Скандинавы и восточные славяне в VIII–Х вв. 
1) Славянские племена в догосударственный период: территория прожи-

вания, социальное устройство, хозяйственные занятия. 
2) Скандинавские племена к VIII в.: территория расселения, образ жиз-

ни, экспансия в Западную и Южную Европу. 
3) Варяги на Руси в IX в.: а) контакты славян и скандинавов; б) споры об 

этнониме «русь»; в) роль варягов в образовании Древнерусского государства. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси 

VI–IX вв. (тексты) // Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., Шуша-
рин В.П., Щапов Я.Н. Древнерусское государство и его международное зна-
чение. М., 1965. 

Повесть временных лет (любое издание). 
 

Исследования 
Гуревич А.Я. Походы викингов. М., 1996. 
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–

XV вв.): Курс лекций. М., 1998. 
Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. М., 1985. 
Ловмяньский Х. Русь и норманны. М., 1985. 
Мельникова В.А., Петрухин В.Я. Название Русь в этнокультурной исто-

рии древнерусского государства // Вопросы истории. 1989. № 8. 
Новосельцев А.П. Образование Древнерусского государства и первый 

его правитель // Вопросы истории. 1991. № 2–3. 
Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982. 
Славяне и скандинавы. М., 1986. 
Франклин С., Шеппард Д. Начало Руси. 750–1200. СПб., 2000. 
Фроянов И.Я. Исторические реалии в летописном сказании о призвании 

варягов // Вопросы истории. 1991. № 6. 
 

Тема 2: Древнерусское государство в конце IX – первой половине XI в. 
1) Внутренняя и внешняя политика первых русских князей от Олега до 

Владимира Святославича. 
2) Крещение Руси. 
3) Русь при Ярославе Мудром. 
4) Разделение государства при Ярославичах. Начало раздробленности. 
 
 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 30 

Литература к теме 
 

Источники 
Повесть временных лет (любое издание). 
Сборник документов по истории СССР. Для семинарских и практиче-

ских занятий. М., 1970. Ч. 1. 
 

Исследования 
Введение христианства на Руси. М., 1987. 
Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. 
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–

XII вв.): Курс лекций. М., 1998. 
Как была крещена Русь. М., 1990. 
Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. М., 1993. Т. 1. 
Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI веков. Смо-

ленск; М., 1995. 
Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в.: Принятие хри-

стианства. М., 1988. 
Русское православие: Вехи истории. М., 1989. 
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества в X–XII вв. М., 1982. 
Франклин С., Шеппард Д. Начало Руси. 750–1200. СПб., 2000. 
Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. 

Л., 1980. 
 

Тема 3: Русь и кочевники в эпоху средневековья. 
Агрессия с востока и запада в середине XIII в. 

1) Кочевые народы Центральной Евразии в раннем средневековье: образ 
жизни и основные занятия. 

2) Конфликты и контакты Руси с печенегами и половцами. 
3) Монгольское нашествие и его последствия для русских княжеств. 
4) Русь «между Ордой и Орденом». Александр Невский. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Сборник документов по истории СССР. Для семинарских и практиче-

ских занятий. М., 1970. Ч. 1. 
Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. М., 1989. 
 

Исследования 
Вернадский Г.В. Монголы и Русь. М., 1997. 
Греков Б.Д. Золотая Орда (любое изд.). 
Греков И.Б., Шахмагонов Ф.Ф. Мир истории: Русские земли в XIII–XV 

веках. М., 1986. 
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Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. 
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–

XII вв.): Курс лекций. М., 1998. 
Мавродина Р.М. Киевская Русь и кочевники. Л., 1983. 
Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI веков. Смо-

ленск; М., 1995. 
Плетнева С.А. Половцы. М., 1990. 
Родина. 1997. № 3–4. (Тематический выпуск). 
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества в X–XII вв. М., 1982. 
 

Тема 4: Образование единого Московского государства 
1) Политическое положение и экономическое развитие русских земель в 

XIV–XV вв. 
2) Образование и возвышение Московского удельного княжества. Иван 

Калита. 
3) Борьба с Литвой и Ордой в конце XIII – первой половине XV в. 
4) Великое княжество Московское в XV в. Иван III – «государь всея Руси». 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. 
Сборник документов по истории СССР. Для семинарских и практиче-

ских занятий. М., 1971. Ч. 2. 
 

Исследования 
Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. М., 1991. 
Борисов Н.С. Иван Калита. М., 1995. 
Вернадский Г.В. Россия в средние века. М., 1996. 
Греков И.Б., Шахмагонов Ф.Ф. Мир истории: Русские земли в XIII–XV 

веках. М., 1986. 
Каргалов В.В. Конец ордынского ига. М., 1984. 
Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-

Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. 
Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в XIV–

XVII вв. М., 1969. 
Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в 

XIV–XV вв. М., 1960. 
 

Тема 5: Русское государство при Иване Грозном 
1) Личность Ивана IV. 
2) Политический строй Русского государства к середине XVI в.: высшие, 

центральные и местные органы власти. 
3) Реформы «Избранной рады». 
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4) Опричнина Ивана Грозного: причины, события, исторические послед-
ствия. 

 
Литература к теме 

 
Источники 

Проезжая по Московии: (Россия XVI–XVII вв. глазами дипломатов). М., 
1991. 

Сборник документов по истории СССР. Для семинарских и практиче-
ских занятий. М., 1972. Ч. 3. 

 
Исследования 

Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана Гроз-
ного. Л., 1988. 

Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. 
Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. 
Зимин А.А., Хорошкевич А.Л. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982. 
Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989. 
Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1975. 
Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. 
Тихомиров М.Н. Российское государство XV–XVII веков. М., 1973. 
Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2002. 
Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. Исследование соци-

ально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996. 
 

Тема 6: Россия в первой половине XVII века 
1) Социально-экономические и политические причины Смуты. 
2) Основные события Смутного времени. 
3) Иностранная интервенция и ее последствия. 
4) Исторические итоги Смуты. Россия в царствование Михаила Федоро-

вича Романова. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Проезжая по Московии: (Россия XVI–XVII вв. глазами дипломатов). М., 

1991. 
Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955. 
Сборник документов по истории СССР. Для семинарских и практиче-

ских занятий. М., 1973. Ч. 4. 
 

Исследования 
Буганов В.И. Мир истории: Россия в XVII столетии. М., 1989. 
История СССР с древнейших времен до наших дней: В 12 т. М., 1967. 

Т. 3. 
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Курсков Ю.В. Социально-экономическое развитие России в XVII в. Пет-
розаводск, 1959. 

Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в. М., 1955. 
Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве 

XVI–XVII вв. М., 1995. 
Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в XIV–

XVII вв. М., 1969. 
Скрынников Р.Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве 

в начале XVII в. Л., 1985. 
Тихомиров М.Н. Российское государство XV–XVII веков. М., 1973. 
 

Тема 7: Реформы Петра I 
1) Реформы государственного аппарата: высшие, центральные и мест-

ные органы власти. 
2) Преобразования в экономической сфере (промышленность, торговля, 

сельское хозяйство). 
3) Военные реформы. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Лебедев В.И. Реформы Петра I: Сборник документов. М., 1937. 
Российское законодательство X–XX вв.: В 9 т. М., 1984. Т. 4. 
Сборник документов по истории СССР. Для семинарских и практиче-

ских занятий. М., 1973. Ч. 5. 
 

Исследования 
Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. 
Артамонов В.А. Петр I и регулярная армия // Военно-исторический 

журнал. 1992. № 9. 
Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII веке. М., 1958. 
Буганов В.И. Петр Великий и его время. М., 1989. 
Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. 

Опыт целостного анализа. М., 1999. 
Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. М., 1994. 
Очерки истории СССР. Период феодализма: Россия в первой четверти 

XVIII в. М., 1954. 
Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990. 
Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом (любое издание). 
Стешенко Л.А., Софроненко К.А. Государственный строй России в пер-

вой четверти XVIII века. М., 1973. 
 
Тема 8: Внутренняя политика государства в эпоху Екатерины II 
1) Личность Екатерины II. Понятие «просвещенный абсолютизм». 
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2) Важнейшие мероприятия первых лет царствования. Уложенная ко-
миссия. 

3) Положение крестьянства и восстание Е.И. Пугачева. 
4) Административные и социальные реформы 1775–1785 гг. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Дашкова Е.Р. Записки (любое издание). 
Сборник документов по истории СССР. Для семинарских и практиче-

ских занятий. М., 1973. Ч. 5. 
 

Исследования 
Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века. М., 

2001. 
Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. 

М., 1990. 
Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 2004. 
Рахматуллин М.А. Непоколебимая Екатерина // Отечественная история. 

1996. № 6. 1997. № 1. 
 

Тема 9: Правительственная политика в начале царствования 
Александра I (1801–1812) 

1) Личность Александра I. 
2) «Негласный комитет» и реформы первых лет царствования. 
3) Проекты и деятельность М.М. Сперанского. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Сперанский М.М. Проекты и записки. М.; Л., 1961. 
 

Исследования 
Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в Рос-

сии в начале XIX в. М., 1989. 
Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории России 

в первой четверти XIX века. М.; Л., 1957. 
Пресняков А.Е. Российские самодержцы. М., 1990. 
Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России 

на рубеже XVIII–XIX вв. Л., 1988. 
Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: жизнь, деятельность, поли-

тические взгляды М. М. Сперанского. М., 1989. 
 

Тема 10: Отечественная война 1812 года 
1) Причины войны, цели сторон, соотношение сил. 
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2) Начальный этап (июнь – середина августа). М.Б. Барклай де Толли. 
3) Решающие события Отечественной войны (середина августа – сере-

дина октября). М.И. Кутузов. 
4) Отступление армии Наполеона. Итоги войны. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. М., 1990. 
Ермолов А.П. Характеристика полководцев 1812 г. // Родина. 1994. № 1. 
Коленкур А. Мемуары. Поход Наполеона в Россию (любое издание). 
 

Исследования 
Абалихин Б.С., Дунаевский В.А. Новое в изучении истории Отечествен-

ной войны 1812 г. М., 1983. 
Бескровный Л.Г. Отечественная война 1812 г. М., 1962. 
Клаузевиц К. 1812 год (любое издание). 
Отечественная война 1812 года (неизвестные страницы) // Родина. 1992. 

№ 6–7. 
Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию (любое издание). 
Троицкий Н.А. 1812. Великий год России. М., 2007. 
Троицкий Н.А. Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты. М., 2003. 
 

Тема 11: Внутренняя политика Александра I в 1812–1825 гг. 
1) Внутриполитический курс после окончания наполеоновских войн. 

Создание Царства Польского. 
2) Деятельность А.А. Аракчеева. Организация военных поселений. 
3) Реакционные меры 1821–1825 гг. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., 1990. 
Русские мемуары: Избранные страницы, 1800–1825. М., 1989. 
 

Исследования 
Богданов Л.П. Военные поселения в России. М., 1992. 
Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в Рос-

сии в начале XIX в. М., 1989. 
Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории России 

в первой четверти XIX века. М.; Л., 1957. 
Томсинов В.А. Аракчеев. М., 2003. 
Федоров В.А. Аракчеев // Вестник Московского ун-та. Сер. 8. История. 

1993. № 3. 
Ячменихин К.М. А.А. Аракчеев // Вопросы истории. 1991. № 12. 
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Тема 12: Истоки и идеология движения декабристов в России 
1) Исторические предпосылки и главные идеи декабристского движения. 
2) Ранние декабристские организации. 
3) Южное и Северное общества: состав и структура. 
4) «Русская Правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьева: 

сравнительный анализ. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Муравьев Н.М. Конституция // Дружинин Н.М. Избранные труды. М., 

1985. Кн. 1. 
Пестель П. «Русская Правда». М., 1993. 
 

Исследования 
Бокова В.М. Эпоха тайных обществ. М., 2003. 
Дружинин Н.М. Избранные труды. М., 1985. Кн. 1. (Революционное 

движение в России в XIX в.). 
Жуковская Т.Н. Правительство и общество при Александре I. Петроза-

водск, 2002. 
Нечкина М.В. Декабристы. М., 1982. 
Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России: 

1783–1883. М., 1986. 
Федоров В.А. Декабристы и их время. М., 1992. 
Экштут С.А. В поиске исторической альтернативы: Александр I. Его 

сподвижники. Декабристы. М., 1994. 
 

Тема 13: Внутренняя политика Николая I 
1) Идеология николаевского царствования и преобразования в сфере го-

сударственного управления. 
2) Кодификация законодательства. 
3) Усиление политического контроля (создание III отделения, цензура, 

образование). 
4) Крестьянский вопрос в эпоху Николая I. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Кюстин А. де. Николаевская Россия (любое издание). 
Никитенко А.В. Дневник: В 3 т. М., 1955–1956. 
Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания. Дневник. 

1853–1882. М., 1990. 
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Исследования 
Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические ин-

ституты (первая половина XIX в.). М., 1981. 
Кизеветтер А.А. Исторические очерки. М., 2006. 
Оржеховский И.В. Самодержавие против революционной России (1826–

1880 гг.). М., 1982. 
Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 
Развитие русского права в первой половине XIX века. М., 1994. 
Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика. М., 2000. 
Троцкий И.М. III-е отделение при Николае I. Л., 1990. 
Шильдер Н.К. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование 

(любое издание). 
 

Тема 14: Западники и славянофилы: 
спор о пути исторического развития России 

1) Мировоззрение П.Я. Чаадаева. 
2) Историко-философские и социально-политические взгляды западников. 
3) Славянофилы и русская идея. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Хомяков А.С. О старом и новом. М., 1988. 
Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1989. 
Чичерин Б.Н. Воспоминания. Москва 40-х годов. М., 1929. 
 

Исследования 
Володин А. Проблема «западничества». Как она видится нам сегодня? // 

Свободная мысль. 1994. № 7–8. 
Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983. 
Дьяков В.А. Освободительное движение в России, 1825–1861 гг. М., 1979. 
Китаев В.А. Славянофильство и либерализм // Вопросы истории. 1989. № 1. 
Назаров М. Западники и почвенники или рассечение двуглавого орла // Наш 

современник. 1990. № 9. 
Олейников Д.И. Классическое российское западничество: Учебное пособие. 

М., 1996. 
Олейников Д. Реконструкция великого спора // Свободная мысль. 1994. № 4. 
Цимбаев Н.Н. Славянофилы и западники // Страницы минувшего. М., 1991. 
Чемерисская М.И. Петр Яковлевич Чаадаев // Вопросы истории. 1994. № 10. 

 
Тема 15: Экономическое развитие России в первой половине XIX века 

1) Сельское хозяйство. 
2) Промышленность. 
3) Развитие торговли и транспорта. 
4) Экономическая политика правительства. Министр финансов Е.Ф. Канкрин. 
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Литература к теме 
 

Источники 
Федоров В.А. Сборник документов по истории СССР для семинарских и 

практических занятий (период капитализма). Первая половина XIX в. М., 1974. 
 

Исследования 
Киняпина Н.С. Политика русского самодержавия в области промышлен-

ности (20–50-е гг. XIX в.). М., 1968. 
Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине 

XIX в. М., 1967. 
Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. М., 1956. Т. 1. 
Русский рубль: два века истории, XIX–XX вв. М., 1994. 
Хромов П.А. Очерки экономики докапиталистической России. М., 1988. 
Хромов П.А. Экономика России периода промышленного капитализма. 

М., 1963. 
Юровский В.Е. Министр финансов Е.Ф. Канкрин // Вопросы истории. 

2000. № 1. 
 

Тема 16: Отмена крепостного права 
1) Исторические предпосылки отмены крепостного права. 
2) Подготовка крестьянской реформы. 
3) Основные условия реформы: личные права, сельское самоуправление, 

земельный вопрос, выкупная операция. 
4) Последствия отмены крепостного права. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Российское законодательство X–XX вв.: В 9 т. М., 1989. Т. 7. 
Хрестоматия по истории СССР, 1861–1917 / Под ред. В.Г. Тюкавкина. 

М., 1990. 
 

Исследования 
Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ (люб. изд.). 
Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе: 1861–1880. М., 1978. 
Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968. 
Захарова Л.Г. Самодержавие, бюрократия и реформы 60-х гг. XIX в. в 

России // Вопросы истории. 1989. № 10. 
Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 

1856–1861. М., 1984. 
Ключевский В.О. Курс русской истории. Лекция LXXXVI // Ключев-

ский В.О. Соч.: В 9 т. М., 1989. Т. 5. 
Корнилов А.А. Крестьянская реформа. СПб., 1905. 
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Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась ре-
форматорская альтернатива. М., 1991. 

Революционная ситуация в России в середине XIX века / Под ред. 
М.В. Нечкиной. М., 1978. 

Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. М., 1990. 
 

Тема 17: Либеральные реформы 1860–1870-х гг. 
1) Судебная реформа. 
2) Введение земских учреждений. 
3) Городская реформа 1870 г. 
4) Военные реформы 1860–1870-х гг. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Политическая история России: Хрестоматия: В 2 ч. / Сост.: 

В.И. Коваленко, А.Н. Медушевский, Е.Н. Мощелков. М., 1995. Ч. 2. 
Реформы 1860–1870-х гг.: Сб. док. и мат. Екатеринбург, 2003. 
Хрестоматия по истории СССР, 1861–1917: / Под ред. В. Г. Тюкавкина. 

М., 1990. 
 

Исследования 
Буржуазные реформы в России второй половины XIX века. Воронеж, 1988. 
Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969. 
Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ (любое издание). 
Зайончковский П.А. Военные реформы 1860–1870-х годов в России. М., 1952. 
Земское самоуправление в России, 1864–1918: В 2 кн. М., 2005. Кн. 1. 
Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась ре-

форматорская альтернатива. М., 1991. 
Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х 

годов XIX в.: Правительственная политика. Л., 1984. 
 

Тема 18: Революционное народничество 1870-х гг. 
1) Истоки и главные идеи народничества. А.И. Герцен. Н.Г. Чернышевский. 
2) Тактические направления. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 
3) Практическая деятельность народников в 1870-е гг. 
4) «Земля и Воля», «Народная воля» и «Черный передел»: состав и дея-

тельность. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Революционное народничество 70-х годов XIX в.: Сб. док. и мат.: В 2 т. 

М., 1964–1965. 
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Исследования 
Антонов В.Ф. Революционное народничество. М., 1965. 
Борисенок Ю.А., Олейников Д.И. М. А. Бакунин // Вопросы истории. 

1994. № 3. 
Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении. 

М., 2000. 
Волк С.С. «Народная воля» (1879–1882). М.; Л., 1966. 
Итенберг Б.С. Движение революционного народничества. М., 1965. 
Итенберг Б.С. П.Л. Лавров в русском революционном движении. М., 1988. 
Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в Рос-

сии: 1783–1883. М., 1986. 
Порох И.В. Герцен и Чернышевский. Саратов, 1963. 
Рудницкая Е.Л. Петр Ткачев: русский бланкизм // История СССР. 1991. № 3. 
Троицкий Н.А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002. 
 

Тема 19: Внутренняя политика Александра III 
1) Цареубийство 1 марта 1881 г. и изменение политического курса. 
2) Правительственные меры в отношении крестьянства. 
3) Реформы земского и городского самоуправления. 
4) Политика в области образования и печати. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Кони А.Ф. Триумвиры // Кони А.Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1968. Т. 2. 
Мещерский В. Нечто о консерваторах в России // Родина. 1993. № 5. 
Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. М., 1993. 
Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы. М., 1991. 
 

Исследования 
Боханов А.Н. Император Александр III. М., 2001. 
Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х годов. 

М., 1964. 
Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 

1970. 
Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 
Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика. М., 2000. 
Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века. Л., 1973. 
Чернуха В.Г. Александр III // Вопросы истории. 1992. № 11. 
 

Тема 20: Экономическое развитие России 
во второй половине XIX века 

1) Основные тенденции в развитии российской промышленности. 
2) Сельское хозяйство в пореформенный период. 
3) Железнодорожный транспорт. 
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Литература к теме 
 

Источники 
Хрестоматия по истории СССР, 1861–1917: / Под ред. В.Г. Тюкавкина. 

М., 1990. 
 

Исследования 
Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России, 1881–1904. 

М., 1980. 
Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. Ко-

нец XIX – начало XX в. М., 1969. 
Дружинин Н.М. Особенности генезиса капитализма в России в сравне-

нии со странами Западной Европы и США // Новая и новейшая история. 
1972. № 4–5. 

Тимошина Т.М. Экономическая история России. М., 2002. 
Хромов П.А. Экономическая история СССР: Период промышленного и 

монополистического капитализма в России. М., 1982. 
Экономическая история России / Под ред. В.А. Динеса, 

А.А. Воротникова. Саратов, 2004. 
 
Тема 21: Политическое развитие страны в начале царствования 

Николая II (1894–1904) 
1) Николай II и его окружение. 
2) Рабочий вопрос на рубеже веков. Деятельность С.В. Зубатова. 
3) Положение дел в аграрной сфере и правительственная политика. 
4) Земское либеральное движение. Программа П.Д. Святополк-

Мирского. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Витте С.Ю. Воспоминания (любое издание). 
Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. М., 2000. 
 

Исследования 
Вовчик А.Ф. Политика царизма по рабочему вопросу в предреволюцион-

ный период (1895–1904). Львов, 1964. 
Захарова Л.Г. Кризис самодержавия накануне революции 1905 года // 

Вопросы истории. 1972. № 8. 
Корелин А.П. Архитектор «полицейского социализма» // Родина. 1994. № 11. 
Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984. 
Лаверычев В.Я. Царизм и рабочий вопрос в России (1861–1917 гг.). М., 

1972. 
Овченко Ю.Ф. Сергей Васильевич Зубатов // Вопросы истории. 2005. № 8. 
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Овченко Ю.Ф. Философия «полицейского социализма» // Вопросы истории. 
1998. № 11–12. 

Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II: В 2 т. М., 1992. 
Пирумова Н.М. Земское либеральное движение. М., 1977. 
Симонова М.С. Кризис аграрной политики царизма накануне первой 

российской революции. М., 1987. 
Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1902–1907 гг. Л., 1981. 
 

Тема 22: Начало Первой русской революции (1905 год) 
1) Стачечное движение в январе 1905 г. Г. Гапон и «кровавое воскресенье». 
2) Нарастание революции весной – летом 1905 г. Рабочее и крестьянское 

движение. 
3) Правительство в 1905 г.: обсуждение необходимости реформ, подго-

товка создания Государственной думы. 
4) Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октяб-

ря 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
9 января 1905 г. // Красный архив. 1925. Т. 4–5. 
Милюков П.Н. Воспоминания: В 2 т. М., 1990. 
Начало первой русской революции. Январь – март 1905 г. Док. и мат. 

М., 1955. 
 

Исследования 
Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 г.: Реформы и револю-

ция. СПб., 1991. 
Кавторин В.В. Первый шаг к катастрофе. СПб., 1992. 
Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984. 
Ксенофонтов И.Н. Георгий Гапон: вымысел и правда. М., 1996. 
Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II: В 2 т. М., 1992. 
Пайпс Р. Русская революция: В 2 ч. М., 1994. Ч. 1. 
Семанов С.Н. «Кровавое воскресенье» как исторический феномен // Во-

просы истории. 1991. № 6. 
Сенчакова Л.Т. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. 

М., 1989. 
Тютюкин С.В. Первая революция в России: взгляд через столетие // Оте-

чественная история. 2004. № 6. 
 

Тема 23: Изменение государственного строя России в 1905–1906 гг. 
I и II Государственные думы 

1) Подготовка создания Государственной думы в России в 1905 г. «Бу-
лыгинская дума». Манифест 17 октября 1905 г. Избирательный закон 11 де-
кабря 1905 г. 
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2) Основные законы Российской империи 23 апреля 1906 г.: главные 
принципы нового государственного строя. 

3) I Государственная дума: состав и деятельность. 
4) II Государственная дума: состав и деятельность. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Калинычев Ф.И. Государственная дума в России: Сб. док. и мат. М., 1957. 
Маклаков В.А. Первая государственная дума. Воспоминания современ-

ника. 27 апреля – 8 июля 1906 г. М., 2006. 
Маклаков В.А. Вторая государственная дума. Воспоминания современ-

ника. 20 февраля – 2 июня 1907 г. М., 2006. 
Милюков П.Н. Воспоминания: В 2 т. М., 1990. 
Русский конституционализм. М., 2001. 
 

Исследования 
Королева Н.Г. Первая российская революция и царизм (Совет министров 

России в 1905–1907 гг.). М., 1982. 
Медушевский А.Н. Конституционная монархия в России // Вопросы ис-

тории. 1994. № 8. 
Пайпс Р. Русская революция. М., 1994. Ч. 1. 
Сидельников С.М. Образование и деятельность I Государственной думы. 

М., 1962. 
Тютюкин С.В. Июльский политический кризис 1906 г. в России. М., 1991. 
 
Тема 24: Реформы правительства П.А. Столыпина (1906–1911 гг.) 
1) Личность П.А. Столыпина и его путь к власти. 
2) Режим «третьеиюньской монархии». Состав III Государственной ду-

мы, ее отношения с правительством. 
3) Правительственные реформы 1906–1911 гг.: планы и выполнение. 
4) Аграрная реформа: задачи, этапы, результаты. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
П.А. Столыпин: Программа реформ. Док. и мат. В 2 т. М., 2003. 
Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полн. собр. речей в Госу-

дарственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. М., 1991. 
 

Исследования 
Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991. 
Аврех А.Я. Столыпин и третья Дума. М., 1968. 
Дубровский С.М. Столыпинская земельная реформа. М., 1963. 
Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг. Л., 1978. 
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Зырянов П.Н. Петр Столыпин: политический портрет. М., 1992. 
Ковальченко И.Д. Столыпинская аграрная реформа // История СССР. 

1991. № 2. 
Корелин А.П., Шацилло К.Ф. П.А. Столыпин. Попытки модернизации 

сельского хозяйства России // Судьбы российского крестьянства. М., 1996. 
Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная 

реформа. М., 2001. 
 

Тема 25: Социально-экономическое и политическое развитие России 
во время Первой мировой войны 

1) Влияние мобилизации и войны на экономику. 
2) Финансовое положение государства в военные годы. 
3) Активизация общественного движения. 
4) Правительство и IV Государственная дума. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Гучков А.И. Александр Иванович Гучков рассказывает... М., 1993. 
Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1993. 
Курлов П.Г. Гибель императорской России. М., 1991. 
Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. 
 

Исследования 
Анфимов А.М. Российская деревня в годы Первой мировой войны (1914 – 

февраль 1917 г.). М., 1962. 
Данилов Ю.Н. На пути к крушению. Очерки из последнего периода рус-

ской монархии. М., 1992. 
Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны 

(1914–1917). Л., 1967. 
Китанина Т.М. Война, хлеб и революция: продовольственный вопрос в 

России. 1914 – октябрь 1917 г. Л., 1985. 
Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984. 
Русский рубль: два века истории, XIX–XX вв. М., 1994. 
Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы Первой мировой 

войны (1914–1917). М., 1960. 
Старцев В.И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Л., 1977. 
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Второй семестр 
 

Тема 1: Февраль и Октябрь: сравнительный анализ 
двух российских революционных переворотов 1917 г. 

1) Причины общенационального революционного кризиса в 1917 г. 
а) Первая мировая война: общество и власть. 
б) Отношение к войне политических партий. 
2) Политическая система в России после Февральской революции. 
а) Развитие демократических процессов. 
б) «Двоевластие»: характеристика взаимоотношения Временного прави-

тельства и Советов. 
в) Деятельность политических партий. 
3) Нарастание общенационального кризиса и приход к власти большевиков. 
а) «Корниловский мятеж». 
б) Октябрьский переворот. 

 
Литература к теме 

 
Источники 

1917 год в Саратове. Саратов, 1927. 
Зинин Ю.В. Россия – революция – гражданская война в оценках и вос-

поминаниях современников. Пенза, 1993. 
История Отечества в документах, 1917–1993 гг.: Хрестоматия. Ч. 1 

(1917–1920 гг.). М., 1994. 
Керенский А.Ф. Русская революция, 1917. М., 2005. 
Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Ленин В.И. 

Полн. собр. соч. Т. 34. С. 155–199. 
Ленин В.И. Марксизм и восстание // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 

242–247. 
Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции // Ленин В.И. 

Полн. собр. соч. Т. 32. С. 113–118. 
Троцкий Л.Д. История русской революции: В 2 т. Т. 1. Февральская ре-

волюция. М., 1997. 
Троцкий Л.Д. История русской революции: В 2 т. Т. 2. Октябрьская ре-

волюция: В 2 ч. М., 1997. 
Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). М., 1996. 
 

Исследования 
Варнавский И.А. Политические партии России в трех революциях. 

Ижевск, 1992. 
Герасименко Г.А. Народ и власть. (1917). М., 1995. 
Медведев Р.А. Русская революция 1917 года: Победа и поражение боль-

шевиков. М., 1997. 
Незабытая революция: Эпоха Октября глазами россиян / С. И. Василь-

цов [и др.]. М., 1997. 
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Октябрьский переворот. Революция 1917 г. глазами ее руководителей. 
М. 1991. 

Рабинович А. Революция 1917 года в Петрограде. Большевики приходят 
к власти. М., 2003. 

Рашитов Ф.А. Революция 1917 года: борьба партий, выбор народа. Са-
ратов, 2006. 

Рейли Д. Саратов и губерния в 1917 году: События, партии, люди. Сара-
тов, 1994. 

Саранцев Н.В. Большевистская революционная элита: подполье, власть, 
гибель. Историко-социологические аспекты. Саратов, 2007. 

Спирин Л.М. Россия 1917 год: Из истории борьбы политических партий. 
М., 1987. 

Фроянов И.А. Уроки Красного Октября. М., 2007. 
 

Тема 2: Итоги и уроки Гражданской войны 
1) Формирование большевистского режима. 
а) Начала советской государственности. 
б) Гражданская война: основные этапы. 
в) «Военный коммунизм». 
2) Итоги и наследие Гражданской войны. 
а) Изменение социальной структуры. 
б) Утверждение диктатуры партийного аппарата. 
в) Альтернативы начала 1920-х гг. и послевоенные факторы установле-

ния тоталитарной системы. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Большевистское руководство. Переписка, 1912–1927. М., 1996. 
История Отечества в документах, 1917–1993 гг.: Хрестоматия. Ч. 1 

(1917–1920 гг.). М., 1994. 
Ленин В.И. Военная переписка. 1917–1922. М,. 1966. 
Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД, 1918–1939: В 4 т. Т. 1. 

М., 2000. 
Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). М., 1996. 
 

Исследования 
Борисова Л.В. Военный коммунизм: Насилие как элемент хозяйственно-

го механизма. М., 2001. 
Булдаков В.П. Красная смута: Природа и последствия революционного 

насилия. М., 1997. 
Галин В.В. Интервенция и Гражданская война. М., 2004. 
Герман А.А. Большевистская власть и Немецкая автономия на Волге 

(1918–1941). Саратов, 2004. 
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Гончаров А.В., Данилов В.Н. Саратовское Поволжье в период Граждан-
ской войны (1918–1921 гг.). Саратов, 2000. 
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Телицын В.Л. «Бессмысленный и беспощадный»? Феномен крестьянско-
го бунтарства 1917–1921 годов. М., 2003. 

 
Тема 3: НЭП: достижения и проблемы. Результаты и последствия 

форсированной модернизации страны в 1930-е годы 
1. НЭП: достижения и проблемы. 
а) Новая экономическая политика: замена продразверстки натуральным 

налогом; денационализация части промышленности; торговля; денежная ре-
форма. 

б) Противоречия и трудности НЭПа: «товарный голод»; безработица и 
рост бюрократии; итоги НЭПа. 

2. Результаты и последствия форсированной модернизации страны в 
1930-е годы. 

а) Социалистическая индустриализация: цель и задачи; источники нако-
пления и трудовой энтузиазм; итоги первых пятилеток. 

б) Коллективизация сельского хозяйства: предпосылки, цели и задачи; 
«двадцатипятитысячники»; «перегибы» в коллективизации; ликвидация ку-
лачества как класса; результаты. 

в) Культурная революция: цель и задачи; борьба за всеобщую грамот-
ность; реформа средней и высшей школы. 
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Тема 4: Итоги и уроки Второй мировой войны 
1) Основные периоды и фронты войны. 
а) Первый период (1941–1942). 
б) Коренной перелом (конец 1942–1943). 
в) Решающие победы (1944–1945). 
2) СССР и антигитлеровская коалиция. 
а) Рождение коалиции. 
б) Совещания и конференции. 
3) Итоги и уроки войны: размеры войны, потери СССР; разгром фашиз-

ма и рост авторитета СССР; уроки международного сотрудничества. 
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века. Ч. 2: Сентябрь 1939 года – март 1953 года. СПб., 1994. 
 
Тема 5: Достижения, противоречия и проблемы развития СССР 

в послевоенные годы и в период «оттепели» 
1) Послевоенное восстановление хозяйства. 
а) Потери СССР. 
б) Экономические дискуссии. 
в) Перевод промышленности на мирные рельсы. 
г) Трудности и проблемы сельского хозяйства. 
2) Экономическое развитие СССР в 1955-1964 годах. 
а) Традиционные приоритеты экономики. 
б) Аграрная политика Хрущева: «Догнать и перегнать США». 
в) Реорганизация управления экономикой. 
3) Биполярное устройство в системе послевоенных международных от-

ношений. 
а) Формирование военно-политических блоков. 
б) Раскол Германии. 
в) Война в Корее. 
4) Внешняя политика СССР в середине 50-х – середине 60-х годов. 
а) XX съезд КПСС о коренных сдвигах в международных отношениях. 
б) Ослабление гонки вооружений. 
в) Кризис социалистической системы, обострение отношений с Китаем. 
г) Карибский кризис. 
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ность, 1945–1953. М., 2000. 
Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. М., 1998. 
Советская жизнь, 1945–1953. М., 2003. 
Соколов Б.В. Берия: судьба всесильного наркома. М., 2003. 
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Тема 6: Советский Союз в эпоху «развитого социализма» 
1) Экономические реформы середины 60-х – середины 80-х годов. 
а) Реформы Косыгина. 
б) Аграрная политика. 
в) «Застой» советской экономики. 
г) Достижения и проблемы науки. 
2) Внешняя политика СССР середины 60-х – середины 80-х годов. 
а) Нераспространение ядерного оружия. 
б) Достижение военно-стратегического паритета, договоры ОСВ-1, ПРО, 

и ОСВ-2. 
в) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
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г) Непоследовательность советской политики. Афганская война. 
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века. Ч. 3: Март 1953 года – март 1985 года. СПб., 1996. 
 

Тема 7: Итоги и уроки перестройки в СССР 
1) Цель, задачи и этапы «перестройки»: М. С. Горбачев; попытки обнов-

ления системы; гласность; возрождение многопартийности. 
2) Внешняя политика в 1985–1991 годах: новый внешнеполитический 

курс, «ядерные» инициативы Горбачева; сокращение обычных вооружений в 
Европе; вывод войск из Афганистана; распад социалистического блока, объ-
единение Германии. 

3) Политические реформы в 1989–1990 годах: разделение функций пар-
тии и государства; новая структура власти, съезды народных депутатов. 

4) Обострение экономических и межнациональных противоречий: эко-
номический кризис и поиск приоритетов; распад единого экономического 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 53 

пространства; национальный вопрос в СССР; национальная политика Центра 
и «парад суверенитетов». 
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Согрин В.Б. Политическая история современной России: от Горбачева до 

Путина. М., 2001. 
Станкевич З.А. История крушения СССР. М., 2001. 
Филиппов А.В. Новейшая история России 1945–2006 гг. Книга для учи-

теля. М., 2007. 
 

Тема 8: Достижения и проблемы Российской Федерации в 1990-е годы 
1) Становление суверенного Российского государства: утверждение су-

веренитета России, избрание президента РФ; расширение прав автономий. 
2) Конституционный кризис 1993 года: поправки к Конституции и под-

готовка нового проекта; противостояние президента и Верховного Совета 
РФ; принятие Конституции РФ. 

3) Переход к рыночной экономике: отпуск цен и приватизация; вопрос о 
земле; финансовый кризис и дефолт в августе 1998 года. 

4) Национально-региональная политика: Федеративный договор; война в 
Чечне; отношения Центра и регионов. 
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Литература к теме 
 

Источники 
Ельцин Б.Н. Записки президента. М., 1995. 
Иванов И.С. Новая российская дипломатия: Десять лет внешней полити-

ки страны. М., 2001. 
Коржаков А. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. 
Полторанин М.Н. Власть в тротиловом эквиваленте. М., 2010. 
Примаков Е.М. Годы в большой политике. М., 1999. 
Россия и Чечня (1990–1997 годы). Документы свидетельствуют. М., 1997. 
Шейнис В.Л. Взлет и падение парламента. Переломные годы в россий-

ской политике (1985–1993). М., 2005. 
 

Исследования 
Бушин В.С. Измена: знаем всех поименно. М., 2007. 
Исаков В.Б. Расчлененка. Кто и как развалил Советский Союз: хроника, 

документы. М., 1993. 
Красное или белое? Драма августа-91: факты, гипотезы, столкновение 

мнений. М., 2002. 
Мяло К.Г. Россия и последние войны ХХ века. К истории падения сверх-

державы. М., 2002. 
Островский А.В. Расстрел «Белого дома». М., 2008. 
Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия 

на изломе тысячелетий. 1985–2005. М., 2007. 
Согрин В.Б. Политическая история современной России: от Горбачева до 

Путина. М., 2001. 
Шевцова Л.Ф. Режим Бориса Ельцина. М., 1999. 
Эпоха Ельцина: очерки политической истории. М., 2001. 
 

Тема 9: Россия в XXI веке: Суверенная демократия 
1) Внутренняя политика РФ. 
а) Курс на консолидацию общества. 
б) «Восстановление» государства. 
2) Внешняя политика РФ. 
а) Восстановление позиций России в мире. 
б) Проблема международного терроризма. 
 

Литература к теме 
 

Источники 
Полторанин М.Н. Власть в тротиловом эквиваленте. М., 2010. 
Примаков Е.М. Восемь месяцев плюс. М., 2001. 
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Исследования 
Гареев М.А. Проблемы стратегического сдерживания в современных ус-

ловиях // Военная мысль. 2009. № 4. С. 2–9. 
Зюганов Г.А. Правда и ложь в зеркале кризиса. М., 2009. 
Маруев А.Ю. Военные аспекты формирования геополитических интере-

сов и геостратегии России // Военная мысль. 2009. № 1. С. 2–8. 
Медведев Р.А. Владимир Путин; Четыре года в Кремле. М., 2004. 
Согрин В.Б. Политическая история современной России: от Горбачева до 

Путина. М. 2001. 
Филиппов А.В. Новейшая история России 1945–2006 гг. Книга для учи-

теля. М., 2007. 
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Раздел III. ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНЫХ 
И КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Выполнение студентами-заочниками самостоятельных письменных работ 

занимает важнейшее место в учебном процессе и является промежуточной 
формой контроля. 

Контрольная работа является письменной формой контроля и учета зна-
ний, умений и навыков обучающихся. Ее цель – проверка объема и глубины ус-
воения материала, закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины. 

Курсовая работа – это уже самостоятельная комплексная учебная и научно-
исследовательская работа имеющая, исследовательский и творческий характер. 
Цель курсовой работы не только закрепить и систематизировать знания, полу-
ченные при изучении дисциплины, но и научить студентов применять получен-
ные знания для аргументированного раскрытия какой-либо исторической темы, 
выработки собственной позиции по исследуемой проблеме. 

Тема письменной контрольной работы избирается из приведенного во 
втором разделе списка тем к практическим занятиям. Определившись с темой, 
необходимо ознакомится с соответствующими главами в учебных пособиях 
(см.: список «Общая литература к курсу»), где содержится характеристика эпо-
хи, в рамках которой находится предмет будущего исследования. Это позволит 
не только яснее представить научную значимость темы, ее место в истории 
России, но и даст возможность составить предварительный план работы. Не 
нужно сразу формулировать названия глав и параграфов контрольной. Лучше 
зафиксировать несколько ключевых вопросов (в рамках общей проблематики), 
по которым будет вестись исследование. 

Поиск и отбор литературы нужно начать с исследований и источников, 
рекомендованных к избранной теме во втором разделе пособия. Для этого 
можно воспользоваться фондами Зональной научной библиотеки СГУ. Кроме 
того, некоторые из рекомендованных изданий размещены в электронном виде 
на различных Интернет-сайтах (см.: «Список Интернет-ресурсов»). Использо-
вание других электронных ресурсов, не рекомендованных данным методиче-
ским пособием, должно быть предварительно согласовано с преподавателем! 

Помимо использования указанной литературы можно и нужно вести са-
мостоятельный поиск. Основные пути: 1) использование тематического ката-
лога научной библиотеки СГУ, 2) проработка исследований, поскольку они 
содержат ссылки на другие издания, 3) применение поисковых систем сети 
Интернет (Yandex, Google, Rambler и др.). Все найденные наименования долж-
ны заноситься в отдельный список, с указанием фамилии и инициалов автора, 
полного названия публикации, места и года издания. Если полный текст книги 
размещен в Интернете, обязательно фиксируется и адрес сайта. 

Главной целью библиографического поиска является отбор исследований 
и источников, которые послужат информационной базой для написания текста 
работы. При этом необходимо четко представлять себе разницу между исто-
рическими исследованиями и источниками. К исследованиям относятся рабо-
ты, созданные профессиональными историками на основе документов и 
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оформленные, согласно основным критериям написания научных работ. Чисто 
внешне, исследования по истории, как правило, выделяются наличием научно-
справочного аппарата (введение, ссылки на источники, комментарии и т. п.). 
Учебники и учебные пособия не должны быть использованы в качестве «ис-
следований» при работе над контрольной. Исторические источники – это до-
кументы эпохи, тексты, возникшие в процессе истории, и отражающие раз-
личные аспекты исторических событий. К историческим источникам 
относятся законодательные акты разных эпох, воспоминания и переписка, де-
лопроизводственная документация, программы политических организаций, 
периодическая печать и публицистика. 

Анализ исследований и источников должен сопровождаться накоплением 
материала. Информация заимствуется в виде выписок, оформляющихся по тем 
же правилам, что и выписки для практических занятий. Допускается делать 
ксерокопии из литературы, но в этом случае важно не забыть фиксировать на 
полях полные выходные данные копируемой работы. 

При работе с исследованиями главная задача – постараться зафиксиро-
вать принципиальные авторские выводы, касающиеся изучаемой темы. В са-
мой работе, на основе этих данных, необходимо представить общие и различ-
ные взгляды других исследователей на одни и те же проблемы. Из источников 
стоит выбирать и фиксировать фактические данные, на основе которых будет 
вестись изучение главных вопросов. 

Когда накоплено достаточное (в зависимости от объема будущей работы и 
сложности рассматриваемых вопросов) количество материала, можно приступать 
к написанию основной части. Приступая к написанию, нужно определиться с 
внутренней структурой (количество и тематика глав и параграфов). Уже на этой 
стадии необходимо делать сноски (правила оформления см. ниже). Письменная 
контрольная работа – самостоятельное, творческое сочинение, поэтому высокой 
оценки удостоятся те студенты, которые не просто ограничатся пересказом ис-
торических фактов, а продемонстрируют умение сопоставлять концепции раз-
ных авторов между собой, анализировать данные исторических источников и на 
этой основе делать собственные выводы. Только после окончания основной 
части, создаются введение и заключение. 

Курсовая работа пишется по такому же принципу, но в ней студент дает 
собственное изложение темы на основе привлеченных источников. Кроме то-
го тему курсовой работы студент выбирает не самостоятельно, а получает пер-
сонально от преподавателя во время зимней сессии. 

Объем контрольной и курсовой работ зависит от их целей и предполагает: 
- для контрольной работы 17–20 листов; 
- для курсовой работы 30–35 листов. 
Оформление письменной работы должно соответствовать приведенным 

ниже критериям. Сам текст сдается преподавателю в указанные им сроки в 
распечатанном виде на листах формата А 4, вложенных в один прозрачный 
файл. 
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Структура и оформление 
 

Письменные работы включают следующие обязательные структурные 
части: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, 
список использованных источников и исследований. Кроме того, после списка 
использованных источников и исследований, по желанию студента, может 
быть помещена необязательная часть – «Приложение» (карты, схемы, табли-
цы, иллюстрации). 

Титульный лист является первой страницей работы, хотя номер на ней не 
ставится. 
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Образец титульного листа: 
 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» 
 

Института истории и международных отношений 
 

Кафедра истории России 
 
 
 
 

ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА 
 
 

Контрольная работа студентки 121 группы 
заочного отделения 

Сидоровой Анны Михайловны 
 
 
 
 
 
 
Проверил: 
к.и.н., доцент В.П. Тотфалушин 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саратов – 2012 

 
Оглавление содержит наименование всех разделов работы, с указанием 

страниц, на которых они начинаются. Оно занимает вторую страницу, номер 
на которой также не ставится. Нумерация страниц начинается с третьей. 
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Образец оглавления: 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Введение .......................................................................................................... 3 
Глава I. Исторические предпосылки отмены крепостного права 
§ 1. Крестьянский вопрос в России в первой половине ХIХ в. .................... 4 
§ 2. Социально-экономическое и политическое состояние России в начале 

царствования Александра II ................................................................................ 6 
Глава II. Подготовка крестьянской реформы ................................................ 7 
Глава III. Основные условия реформы 
§ 1. Личные права крестьян и сельское самоуправление.............................. 9 
§ 2. Решение земельного вопроса................................................................. 11 
§ 3. Выкупная операция ................................................................................ 13 
Глава IV. Последствия отмены крепостного права..................................... 14 
Заключение.................................................................................................... 18 
Список использованных источников и исследований ................................ 19 
Приложение................................................................................................... 20 
 

 
 
Введение – очень важная и, как правило, наиболее сложная часть работы, 

поскольку в ней со всей полнотой проявляется научный уровень исследования. 
Не случайно оно пишется только тогда, когда уже создана основная часть. В 
начале введения необходимо сформулировать актуальность темы, то есть 
обосновать ее научную значимость, объяснить какое место данная проблема 
занимает в истории России соответствующего периода, постараться выявить 
связь изучаемого вопроса с проблемами современной жизни. Далее идет харак-
теристика использованных исследований (историографический обзор), в кото-
рой важно не просто перечислить научные труды, использованные для написа-
ния контрольной, а дать им квалифицированную оценку, кратко объяснить, 
почему и как именно было использовано каждое сочинение, какое отношение 
оно имеет к теме. При первом упоминании в тексте того или иного исследова-
ния делается ссылка с указанием его полных выходных данных (вплоть до 
места и года издания). Аналогичным образом делается обзор источников. В 
характеристике источников важно рассматривать сами документы, а не сбор-
ники в которых они опубликованы. Например, в тексте нужно вести речь о 
«Положении о землеустройстве», а в ссылке указать публикацию этого доку-
мента (Образец: ¹ Из закона о землеустройстве 29 мая 1911 г. // Сборник до-
кументов по истории СССР для семинарских и практических занятий. Период 
империализма. М., 1977. С. 77–83). В конце введения формулируются цели и 
задачи работы, таким путем определяются конкретные направления исследо-
вания в рамках общей темы. 
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Основная часть работы1 делится на главы, оптимальное количество ко-
торых 2–3. Каждая глава должна быть посвящена изучению отдельного во-
проса в пределах общей проблематики, в конце ее формулируются краткие 
самостоятельные выводы. Главы могут делиться на параграфы, что оставля-
ется на усмотрение студента. 

Заключение содержит обобщенные выводы автора, в соответствии с це-
лями и задачами, сформулированными во введении. Не стоит в этой части 
приводить какие-то дополнительные факты, касающиеся изучаемого предме-
та. Подведение итогов должно продемонстрировать высокий уровень прове-
денного анализа и умение грамотно выражать полученные исследовательские 
результаты. 

Список использованных источников и исследований делится на две час-
ти (соответственно «Источники» и «Исследования»), в каждой из которых в 
алфавитном порядке, без нумерации, перечисляются все задействованные 
публикации с полными выходными данными (фамилия и инициалы автора, 
полное название, место и год издания). 

Приложения не являются обязательной частью работы, но если автор 
счел нужным их поместить, то соблюдаются следующие принципы. Во-
первых, в Приложения помещаются портреты исторических лиц, изображе-
ния, касающиеся различных событий, карты и схемы, статистические табли-
цы, пространные цитаты из источников и т. п., если они находятся в связи с 
тем или иным сюжетом работы. Во-вторых, каждое приложение должно 
иметь собственный заголовок и указание источника, откуда оно заимствова-
но. Страницы приложений нумеруются, но в общий объем письменной рабо-
ты приложения не включаются. 

Текст работы должен быть набран на компьютере, в программе Word. 
Шрифт Times New Roman, размер – 14, междустрочный интервал – 1,5 (для сно-
сок размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1). Поля: левое – 2,5 см, 
правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. Нумерация страниц – внизу, по центру. 

Все разделы работы начинаются на новой странице (второй и после-
дующие параграфы главы начинаются на той же странице, где заканчивается 
предыдущий). Названия разделов выделяются полужирным шрифтом. 

Очень важно правильно оформить сноски (ссылки), поскольку письмен-
ная работа, даже хорошая по содержанию, не заслужит зачета без этого необ-
ходимого компонента, выполненного надлежащим образом. Оформление 
сносок должно соответствовать «ГОСТ Р 7.0.5.–2008 Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». Полный текст данного 
документа можно найти на сайте:  http://protect.gost.ru/document.aspx?-
control=7&id=173511 

Сноски на монографии и другие отдельные издания выполняются так: 
¹ Троицкий Н.А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002. С. 38. 
² Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984. С. 21–36. 

                                         
1 В Оглавлении и тексте это словосочетание употреблять не нужно. Следующий раз-

дел после введения – глава I. 
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Место и год издания указываются только в первой сноске на эту публи-
кацию. Если в контрольной используется лишь одна работа какого-либо ав-
тора, то в последующих сносках не нужно указывать ее название, а следует 
употреблять сокращение «Указ. соч.» (указанное сочинение): 

¹ Троицкий Н.А. Указ. соч. С. 16. 
В случае если используется несколько работ одного исследователя, то в 

последующих ссылках дается сокращенное название каждой работы: 
¹ Троицкий Н.А. Крестоносцы социализма. С. 38–40. 
² Троицкий Н.А. Царизм под судом… С. 76. 
Когда ссылки на одну и ту же работу идут подряд, не нужно повторять 

выходные данные: 
¹ Троицкий Н.А. Крестоносцы социализма. С. 38–40. 
² Там же. 
³ Там же. С. 44. 
Сноски на статьи, документы в сборниках и другие материалы, опубли-

кованные в составе каких-либо изданий, оформляются несколько иначе: 
¹ Чемерисская М.И. Петр Яковлевич Чаадаев // Вопросы истории. 1994. 

№ 10. С. 18. 
² Особый журнал Совета министров. Заседания 7 и 8 июня 1906 года // 

Родина. 1989. № 12. С. 72–73. 
³ Чемерисская М.И. Указ. соч. С. 22. 
Сноски на Интернет-ресурсы: 
¹ Городовое положение 11 июня 1892 г. // Режим доступа: 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/grd1892.htm (дата обращения – 20.10.2012 г.) 
Нумерация сносок – сквозная во всей работе. Важно запомнить, что сно-

ски делаются только на те издания, которые были использованы непосредст-
венно автором контрольной! Это непременный критерий самостоятельности 
работы. Исключение составляют только случаи, когда цитируется выдержка, 
приведенная в использованном исследовании. Цитирование «из вторых рук» 
оформляется следующим образом: 

В тексте контрольной: 
В одном из писем Александра II к великому князю Константину говори-

лось: «Реформы…»¹. 
В сноске: 
¹ Цит. по: Татищев С.С. Император Александр II, его жизнь и царство-

вание. СПб., 1911. Т. 1. С. 165. 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 63 

Оглавление 
 

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................... 3 
 
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
Первый семестр.................................................................................................... 5 

Вопросы для подготовки к зачету............................................................ 14 
Второй семестр................................................................................................... 15 

Вопросы для подготовки к экзамену ........................................................ 24 
 
Раздел II. ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 
Как готовиться к семинарам? ............................................................................ 27 
Темы практических (семинарских) занятий 
Первый семестр.................................................................................................. 29 
Второй семестр................................................................................................... 45 
 
Раздел III. ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНЫХ 
И КУРСОВЫХ РАБОТ.................................................................................... 56 
Структура и оформление ................................................................................... 58 

 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
 
 
 

Учебно-методическое пособие для студентов 1 курса, 
обучающихся по направлению 100400 «Туризм» 

 
 
 
 
 
 

Работа издана в авторской редакции 
Оригинал-макет подготовила Ю.А. Алёшина 

Обложка Д.Е. Луконин 
 

Подписано в печать 15.01.2013. Формат 60х84 1/16. 
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. 
Усл. печ. л. 3,72 (4,00). Уч.-изд. л. 3,02. Тираж 100 экз. 

 
Издательский центр «Наука», 

410000, г. Саратов, ул. Пугачёвская, д. 117, к. 50. 
 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го




