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ВВЕДЕНИЕ 
 

Предмет «История» относится к разделу гуманитарных, социальных 
и экономических дисциплин, изучаемых студентами факультета компь-
ютерных наук и информационных технологий. Преподавание данного 
предмета ведется в течение первого учебного года на всех направлениях 
подготовки, занимая на каждом из направлений один учебный семестр1. 

В результате изучения дисциплины «История» студенты должны 
иметь глубокие знания о событиях, этапах и закономерностях развития 
российского общества с древнейших времен до начала XXI в., а также о 
важнейших личностях в истории нашей страны, получить представле-
ние об эволюции социальных отношений, государства, экономики и 
правовой системы России, уметь оперировать ключевыми понятиями и 
терминами, касающимися российского исторического процесса. 

Преподавание дисциплины в течение учебного семестра преду-
сматривает лекции, практические (семинарские) занятия и контроль-
ные работы. Согласно утвержденной рейтинговой системе за все виды 
работ студентам начисляются баллы. Формой итогового контроля зна-
ний является устный экзамен, который также оценивается определен-
ным количеством баллов. В конечном итоге все набранные студентом 
баллы суммируются и дают итоговую оценку по предмету в виде «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Данное учебно-методическое пособие призвано оказать необходи-
мую помощь студентам при подготовке к практическим занятиям. 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «История» 
проводятся, в основном, в форме коллективного устного обсуждение 
темы. Методы и особенности организации практических занятий могут 
варьироваться ведущим преподавателем. 

Пособие содержит программу курса по дисциплине «История», об-
щие рекомендации по подготовке к практическим занятиям в форме 

                                         
1 На различных направлениях подготовки это может быть либо первый, либо 

второй семестр. 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 4 

устного обсуждения тем, примерные темы для обсуждения, списки 
учебной и научной литературы для самостоятельной подготовки сту-
дентов. Кроме того, учащийся может найти в нем описание балльно-
рейтинговой системы по данному предмету, вопросы к устному экзаме-
ну и список электронных ресурсов. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 
«ИСТОРИЯ» 

 
Восточные славяне и образование Древнерусского государства 

 
Проблема происхождения и прародины славян с точки зрения ар-

хеологии, лингвистики и письменных источников. Праславяне в Прикар-
патье (II в. до н. э. – V в. н. э.). Первые письменные известия о славянах. 
Формирование трех славянских ветвей. Восточные славяне в VIII–IX вв.: 
расселение, хозяйственные занятия, развитие общественных отноше-
ний. Контакты славян с финно-уграми, балтами и кочевниками степей. 

Предпосылки образования Древнерусского государства. «Повесть 
временных лет» о начале русской государственности. «Норманнская 
проблема» в русской исторической науке. Роль варягов в формировании 
государства восточных славян. Происхождение названия «Русь». Начало 
династии Рюриковичей. 

 
Русь в IX – начале XIII в. 

 
Олег – первый князь Руси. Объединение Новгорода и Киева. Поход на 

Константинополь и договоры с Византией. Князь Игорь. Походы на Ви-
зантию. Восстание древлян. Деятельность княгини Ольги. Создание сис-
темы 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 го-
сударства. Борьба с печенегами. Языческая реформа князя Владимира. 
Крещение Руси. Становление церковной организации. Борьба за власть 
между сыновьями Владимира. Правление Ярослава Мудрого. «Русская 
Правда». Градостроительство. Распространение христианства и просве-
щения. Внешняя политика Ярослава. 

Причины и этапы распада Руси. Князья Ярославичи: Изяслав, Свято-
слав, Всеволод. Княжеские междоусобицы и съезды. Русь и кочевники во 
второй половине XI в. Народные движения. «Правда Ярославичей». Вла-
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димир Мономах. Восстание в Киеве 1113 г. Борьба с половцами. «Слово о 
полку Игореве». Политические, экономические и культурные последст-
вия раздробленности Руси. Типы политической власти. 

Северо-Восточная Русь. Природно-климатические условия и этниче-
ский состав населения. Хозяйство и города. Юрий Долгорукий. Андрей Бо-
голюбский. Всеволод Большое Гнездо. Новгородская земля. Природно-
географические условия. Земледелие, промыслы, торговля. Связи с Евро-
пой. Социальная структура Новгорода. Формирование боярского земле-
владения. Особенности административной системы. Юго-Западная Русь. 
Природно-географические условия. Земледелие и землевладение. Торгов-
ля. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Объединение Галицкого и Во-
лынского княжеств. Конфликты князей с боярством. Даниил Романович. 

 
Русские земли в XIII – начале XVI в. 

 
Монгольские племена на рубеже XII–XIII вв. Причины экспансии. 

Образование империи Чингисхана. Первый поход монголов в Восточ-
ную Европу. Монгольские государства середины XIII в. Нашествие на 
Русь 1230–1240-х гг. Взятие Рязани. Битва под Коломной. Захват Вла-
димира и других городов. Битва на р. Сить. Причины монгольских успе-
хов. Поход на Южную Русь и страны Европы. Образование Золотой Ор-
ды. Города Сарай и Укек. Установление ордынского ига. Сопротивление 
русских земель. Исторические последствия монгольского нашествия и 
ордынского ига. Агрессия с Запада. Князь Александр Ярославич. Нев-
ская битва. Борьба с Тевтонским орденом. Александр Невский – вели-
кий князь Владимирский. 

Социально-экономические и политические предпосылки объедине-
ния русских земель. Причины возвышения Москвы. Рост и укрепление 
Московского княжества. Князь Даниил Московский, Юрий Данилович и 
Иван Калита. Князь Дмитрий Иванович. Борьба с Тверью, Литвой и Ор-
дой. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский. Куликовская битва, 
источники о ней. Московское княжество при Василии I. Походы на Русь 
Тимура и Едигера. Князья Василий II, Юрий Дмитриевич, Василий Косой 
и Дмитрий Шемяка в политической борьбе второй четверти XV в. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы во второй 
половине XV – начале XVI в. Ликвидация Новгородской боярской рес-
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публики. Политический строй Московского государства. Иван III – государь 
«всея Руси». Идеологическое обоснование государственной власти. Склады-
вание государственного аппарата. Социальная структура русского общества 
в конце XV – начале XVI в. Судебник 1497 г. Василий III. Внешняя политика 
Московского государства. Ликвидация зависимости от Орды. Установ-
ление дипломатических связей с европейскими странами. Борьба с хан-
ствами, Великим княжеством Литовским и Ливонским орденом. 

 
Россия в эпоху Ивана Грозного 

 
Состояние Московского государства к 1530-м гг.: территория и на-

селение. Правление Елены Глинской: попытки реформ и борьба бояр-
ских группировок. Венчание Ивана IV на царство. Пожар Москвы и вос-
стание 1547 г. Собор примирения 1549 г. «Избранная рада». Судебник 
1550 г. Развитие приказной системы. Реформа местного управления. Во-
енные реформы. Митрополит Макарий. Опричнина Ивана Грозного и ее 
последствия. 

Внешняя политика России в XVI в. Завоевание Казани и Астрахани. Вхо-
ждение Башкирии в состав Московского государства. Отношения с Ногай-
ской ордой. Походы крымских татар 1571 и 1572 гг. Ливонская война, ее 
этапы. Русско-шведская война 1590–1593 гг. Поход Ермака и начало при-
соединения Сибири. Строительство новых городов в Черноземье, Поволжье 
и Западной Сибири. 

 
Смутное время и его последствия 

 
Обострение социально-экономических противоречий в конце правле-

ния Ивана Грозного и в царствование Федора Ивановича. Разорение цен-
тральных уездов страны. Рост казачества. Начало закрепощения крестьян. 
Введение патриаршества. «Угличское дело». Борис Годунов. Личность и 
деятельность Лжедмитрия I. Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотни-
кова. События Смутного времени на Нижней Волге. Лжедмитрий II и его 
сторонники. Возникновение двоевластия. Договор Василия Шуйского со 
Швецией. Начало польской интервенции. Поражение войск Василия Шуй-
ского и отстранение его от власти. 
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Семибоярщина. Поляки в Москве. Договор об избрании на царство 
Владислава. Начало борьбы с иностранной интервенцией. Патриарх Гер-
моген и позиция русской церкви. Первое ополчение: социальный состав, 
деятельность, причины распада. Второе ополчение: социальный состав и 
политика. 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. 

 
Россия в середине – второй половине XVII в. 

 
Территория и население России к 1620-м гг. Социальная структура 

русского общества. Динамика восстановления сельского хозяйства по-
сле Смуты. Возникновение мануфактур в России. Развитие торговли. 
Михаил Федорович и патриарх Филарет. Деятельность правительства по 
выводу страны из кризиса. Алексей Михайлович: личность и политика. 
Политический строй России в середине XVII в. Народные движения эпо-
хи правления Алексея Михайловича. Восстание Степана Разина. Собор-
ное Уложение 1649 г. Реформа патриарха Никона. Правление Федора 
Алексеевича. Стрелецкие бунты конца XVII в. 

Внешняя политика России в XVII в.: основные направления и зада-
чи. Смоленская война. Национально-освободительная война под руко-
водством Б. Хмельницкого (1548–1654). Переяславская Рада и вхожде-
ние Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. 
«Вечный мир». Организация обороны южных границ в XVII в. Отноше-
ния с Крымским ханством и Турцией. Освоение Сибири. Отношения мо-
сковского правительства с местным населением. Начало дипломатиче-
ских отношений с Китаем. 

 
Эпоха Петра I 

 
Личность Петра I. Азовские походы 1695 и 1696 гг. «Великое посоль-

ство». Первые преобразования. Изменения в быту. Реформы в промыш-
ленности, торговле и социальной сфере. Введение подушной подати. Ре-
формы высших, центральных и местных органов управления. Военная ре-
форма и создание военно-морского флота. Табель о рангах. Превращение 
России в империю. 
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Северная война, ее причины и характер. Начало военных действий. 
Причина 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. Ништадтский мир. Итоги Северной войны. 

 
Россия в середине – второй половине XVIII в. 

 
Судьба престола после смерти Петра I. Роль гвардии. Екатерина I и 

А. Д. Меншиков. Верховный тайный совет. Петр II и Долгорукие. Попытка 
ограничения самодержавия в России («верховники» и «кондиции»). Эпоха 
правления Анны Иоанновны и Э. И. Бирона. Образование шляхетских кор-
пусов, ограничение срока дворянской службы. Внешняя политика России 
при Анне Иоанновне. Елизавета Петровна. Дальнейшее расширение дво-
рянских привилегий. Развитие крепостного права. Деятельность брать-
ев П. И. и И. И. Шуваловых. Петр III, его личность и политическая роль. 
Переворот 28 июня 1762 г. 

Личность Екатерины II. Идеология просвещенного абсолютизма. 
Мероприятия первых лет царствования. Создание колоний иностранных 
поселенцев. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. Екатерина II и 
крепостное право. Восстание под руководством Е. Пугачева. Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. Политика 
Екатерины в области культуры и образования. Демократическое на-
правление в общественной мысли. А. Н. Радищев. Внутренняя политика 
Павла I. «Учреждение об императорской фамилии». Ущемление привилегий 
дворянства. Меры в отношении крестьян. Убийство Павла I. 

Участие России в Семилетней войне (1757–1762 гг.). Русско-турецкая 
война 1768–1774 гг. Присоединение Крыма. Г. А. Потемкин и его деятель-
ность 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 1789 г. Внешняя полити-
ка Павла I. Россия в коалиционных войнах против революционной 
Франции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Измене-
ние внешнеполитического курса. 
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Внутренняя и внешняя политика правительства 

при Александре I и Николае I. 
 

Личность Александра I. «Негласный комитет». Реформа Сената. Учре-
ждение министерств. Крестьянский вопрос в политике Александра I. Пре-
образования в системе народного просвещения. План государственного 
преобразования М. М. Сперанского и его реализация. Внутренняя полити-
ка в 1815–1825 гг. А. А. Аракчеев. Движение декабристов: истоки и идео-
логия. Ранние декабристские организации. Южное и Северное общества. 
«Русская правда» П. И. Пестеля и «Конституция» Н. М. Муравьева. Восстание 
14 декабря 1825 г. Итоги и значение декабризма. 

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 сто-
рон. М. Б. Барклай де Толли и его роль на начальном этапе войны. На-
значение главнокомандующим М. И. Кутузова. Партизанское движение. 
Бородино. Изгнание французов из России. Россия в коалиционных вой-
нах против Франции в 1813–1814. Венский конгресс. Россия во главе 
Священного союза. 

Личность Николая I. Собственная Его Императорского Величества 
канцелярия. Кодификация законодательства. Оформление правовой 
(основанной на законе) монархии. III отделение СЕИВК. 
А. Х. Бенкендорф. Польское восстание 1830–1831 гг. Крестьянский во-
прос в годы правления Николая I. Реформа управления государственной 
деревней 1837–1841 гг. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина 1839–1843 гг. 
Оформление государственной идеологии. С. С. Уваров и «Теория офици-
альной народности». Общественное движение в эпоху Николая I. Внеш-
няя политика. Восточный вопрос. Русско-иранская и Русско-турецкая 
войны. Революции 1848 г. в Европе и Россия. Присоединение Кавказа к 
России. А. П. Ермолов. Имамат Шамиля. Крымская война: причины, ос-
новные события, итоги. СА
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Великие реформы 1860–1870-х гг. 

 
Предпосылки и подготовка Отмены крепостного права. Содержание 

Манифеста и «Положений» 19 февраля 1861 г. Правовое положение кре-
стьян. Крестьянское сословное самоуправление. Наделение землей и вы-
купная операция. Реакция крестьян на реформу 1861 г. Значение отмены 
крепостного права для социально-экономического развития России. 

Реформы в области местного самоуправления. Судебная реформа. 
Реформы в области народного образования и печати. Военные реформы. 

 
Россия во второй половине XIX в. 

 
Общественно-политический подъем в России в конце 50-х и в 60-е гг. 

XIX в. А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский. Сущность революционного народ-
ничества. Революционные организации и кружки 60-х – начала 70-х гг. 
XIX в. Кружок Н. А. Ишутина, покушение 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 на-
родничества (П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев). «Хождение в на-
род». «Земля и воля» (1876–1879) и «Народная воля» (1879–1881). Про-
грамма и тактика народников. Переход к насильственным методам борь-
бы, покушения на царя. 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. Мани-
фест 29 апреля 1881 г. «О незыблемости самодержавия» и указ 4 августа 
1881 г. «Об усиленной охране». «Контрреформы» в сфере народного об-
разования и печати. Аграрно-крестьянский вопрос: перевод крестьян на 
обязательный выкуп, учреждение Крестьянского поземельного банка. 
Меры правительства для поддержки помещичьего хозяйства. Введение 
института земских начальников. Земская и городская «контрреформы». 
Изменения в судоустройстве. Национальная политика самодержавия в 
80–90-е гг. XIX в. Меры по укреплению финансов и стимулированию 
экономического развития страны. 
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Основные направления внешней политики России во второй полови-
не XIX в. А. М. Горчаков и борьба за отмену нейтрализации Черного моря. 
Союз трех императоров. Изменение внешнеполитических ориентиров в 
80-е – 90-е гг. XIX в. Русско-французский союз. Россия и восточный кризис 
1870-х гг. Национально-освободительное движение на Балканах. Русско-
турецкая война 1877–1878 гг. Русско-американские отношения в 60-х гг. 
XIX в. Присоединение Средней Азии. Дальний Восток в политике России во 
второй половине XIX в. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

 
Россия в эпоху правления Николая II 

 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Террито-

рия и население. Национальный состав. Социально-демографические про-
цессы. Урбанизация. Развитие капитализма. Основные тенденции промыш-
ленного развития. Монополии. Иностранный капитал и его роль в эконо-
мике России. Транспорт. Внутренняя и внешняя торговля. Российский бюд-
жет. Сельское хозяйство: основные культуры, производство, региональная 
специализация, агротехническая база. Помещичье и крестьянское хозяйст-
во: землевладение, землепользование, материально-техническая база хо-
зяйств, предпринимательство, аренда. Сельская пореформенная община. 
Социальное расслоение крестьянства. Проблема «аграрного перенаселе-
ния». Финансово-экономические реформы С. Ю. Витте. 

Николай II и его окружение. Политика первых лет царствования. 
Крестьянский вопрос. Рабочий вопрос и «полицейский социализм». Рас-
пространение марксизма в России. Образование РСДРП. Большевики и 
меньшевики. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин). Ю. О. Цедербаум (Мар-
тов). Эволюция народничества. Образование Партии социалистов-
революционеров. В. М. Чернов. Е. Ф. Азеф. Либеральная оппозиция: «Бесе-
да», «Освобождение», «Союз земцев-конституционалистов», «Союз освобож-
дения». Д. Н. Шипов. Д. И. Шаховской. П. Н. Милюков. 

Первая российская революция: причины, характер, движущие силы. 
«Кровавое воскресенье». Г. А. Гапон. Стачечное движение. Крестьянские 
волнения. Выступления интеллигенции. Реакция правительства. 
А. Г. Булыгин и подготовка создания Государственной думы. Развитие 
революции весной-летом 1905 г. Иваново-Вознесенская стачка. Появле-
ние Советов рабочих депутатов. Образование Всероссийского крестьян-
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ского союза. Восстание на броненосце «Потемкин». Создание профессио-
нально-политических союзов и «Союза союзов». Высший подъем револю-
ции. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Петербургский со-
вет 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 Балтий-
ском флоте. Начало российского парламентаризма. Положение о выборах 
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 деятельность II Государственной думы. Избирательный закон 3 
июня 1907 г. Значение первой российской революции. 

«Третьеиюньская монархия». III Дума: состав, деятельность. Столы-
пин и его программа преобразований. Аграрная реформа. Политическая 
ситуация в 1907–1914 гг. Студенческие выступления. Оживление рабочего 
движения. Начало нового революционного подъема. Ленский расстрел. 
Стачечное движение. Крестьянское движение. Революционные выступле-
ния в армии и на флоте. Политические партии в годы нового революцион-
ного подъема. Пражская конференция РСДРП. «Правда». Образование пар-
тии прогрессистов. А. И. Коновалов, П. П. Рябушинский. IV Государственная 
дума: состав и деятельность. Н. А. Маклаков, В. Н. Коковцов. 

Внешняя политика России в 1906–1914 гг. Создание Антанты. Рос-
сия в годы первой мировой войны. Причины и характер войны. Планы 
сторон и соотношение сил. Ход военных действий в 1914 г. Боевые опе-
рации в Восточной Пруссии, Галиции, Польше. Вступление в войну Тур-
ции. Сарыкамышская операция. Боевые действия русской армии в 
1915 г. Карпатская операция. Великое отступление, его причины. Россия 
и союзники. Восточный фронт в 1916 г. Брусиловский прорыв и его во-
енно-стратегическое значение. Военные действия на Кавказском фрон-
те. Отношение к войне различных политических сил: оборонцы и пора-
женцы. Меры по военно-технической мобилизации промышленности. 
Нарастание экономического и политического кризиса. Деградация цар-
ского режима. Г. Распутин. Создание Прогрессивного блока. Политиче-
ское масонство. 
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1917 год. Россия в годы Гражданской войны. 

Политика военного коммунизма. СССР в годы НЭП. 
 

Февральская революция 1917 г.: причины, характер, движущие силы. 
Начало революции. Создание Временного комитета членов IV Государст-
венной думы и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. По-
пытка самодержавия подавить революционное движение. Отречение от 
престола Николая II и Михаила Александровича. Победа революции в Моск-
ве, в провинции, в армии и на флоте. Установление двоевластия. Образова-
ние Временного правительства. Г. Е. Львов. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. 
А. Ф. Керенский. Развитие страны весной – летом 1917 г. I Всероссийский 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Выступление 
Л. Г. Корнилова. Провозглашение России республикой. «Большевизация» 
Советов. Победа большевистского вооруженного восстания в Петрограде. 
В. И. Ульянов (Ленин). II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты со-
ветской власти. Первое советское правительство. Л. Д. Бронштейн (Троц-
кий). А. И. Рыков. А. В. Луначарский. И. В. Джугашвили (Сталин). Всероссий-
ская чрезвычайная комиссия. Ф. Э. Дзержинский. 

Разгон Учредительного собрания. Складывание однопартийной 
системы. Российская конституция 1918 г. Брестский мир. Начало воен-
ной интервенции стран Антанты. Гражданская война в России: основ-
ные причины и состав противоборствующих сил. События на фронтах. 
Создание Красной армии. М. Н. Тухачевский. М. В. Фрунзе. А. И. Егоров. 
«Белое движение». А. В. Колчак. А. И. Деникин. П. Н. Врангель. Значение 
иностранной интервенции. Советско-польская война 1920–1921 гг. Кре-
стьянское движение 1920–1921 гг. Восстание в Кронштадте. Причины 
победы большевиков в Гражданской войне. Роль В. И. Ленина. Идеоло-
гия, политика и практика «военного коммунизма». Национализация 
предприятий и кредитных учреждений. Централизация управления 
промышленностью. Продовольственная диктатура и продразверстка. 
Всеобщая трудовая повинность. Массовый террор. Голод 1921–1922 гг. в 
Поволжье. 

Х съезд РКП (б). Новая экономическая политика: причины и содер-
жание. План ГОЭЛРО и его реализация. Причины свертывания нэпа. 
Ужесточение политического режима. Подавление оппозиции внутри 
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партии. Г. Е. Радомысльский (Зиновьев). Л. Д. Розенфельд (Каменев). 
Н. И. Бухарин. Формирование режима личной власти И. В. Сталина. На-
циональная политика РКП (б). Образование СССР и административно-
территориальное развитие в 1920-е гг. 

 
СССР в эпоху сталинизма. Великая Отечественная война. 

 
Форсированная модернизация страны в годы первых пятилеток. Инду-

стриализация: цели, методы и результаты. Крупнейшие стройки 1920–
1930-х гг. Коллективизация сельского хозяйства и ее последствия. Раскула-
чивание. Голод 1932–1933 гг. Политическая система 1930-х гг. Конституция 
СССР 1936 г. Тоталитаризм. Формирование культа личности И. В. Сталина. 
Политические репрессии 1930-х гг. Международное положение и внешняя 
политика СССР в 1920–1930-е гг. Советско-финская война. Военно-
стратегическое и экономическое состояние СССР накануне войны. 

Великая Отечественная война: основные причины, расклад сил к 
началу войны. Цели Германии (план «Барбаросса»). Начальный период 
войны: причины неудач. Ставка Верховного главнокомандования. Госу-
дарственный комитет обороны. Битва под Москвой. Блокада Ленингра-
да. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Военные операции 
1944–1945 гг. И. В. Сталин как главнокомандующий. Маршал Г. К. Жуков. 
Советские полководцы Великой Отечественной войны. Тыл. Оккупаци-
онный режим. Партизанское движение. Создание антигитлеровской 
коалиции. Народ и власть в годы войны. Общественное сознание. Фак-
торы победы. Цена победы и уроки войны. Война с Японией. Геополити-
ческие последствия Второй мировой войны. 

Восстановление промышленности после окончания Великой Отече-
ственной войны. Послевоенная деревня. Военно-техническое развитие 
страны. Апогей сталинизма. Новый виток репрессий. Л. П. Берия. Ялтин-
ско-Потсдамская система международных отношений и передел мира. 
Поляризация послевоенного мира. «Холодная война». СССР в мировом 
балансе сил. Военные блоки. Общественно-политические процессы в 
странах Восточной Европы, Юго-Восточной Азии. Роль СССР в этих про-
цессах. Совет экономической взаимопомощи. 
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СССР в 1953–1991 гг. 

 
Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев и «отте-

пель». ХХ съезд КПСС. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа 
личности и его последствий». Либерализация советского общества. Со-
циально-экономические реформы в конце 1950-х – начале 1960-х гг.: ус-
пехи и неудачи. Снижение темпов промышленного и сельскохозяйст-
венного производства к началу 1960-х гг. Начало освоения космоса. 
Противоречивый характер модернизационных процессов в СССР. Изме-
нения во внешней политике. Карибский кризис. 

Советское общество в 1964–1985 гг. Л. И. Брежнев. Нарастание кри-
зисных явлений в экономике, общественно-политической и культурной 
жизни. Консервация административно-хозяйственной системы управ-
ления, усиление централизма. Неосталинизм. Возникновение и разви-
тие диссидентского и правозащитного движения. Социальная апатия. 
Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика СССР. «Разрядка» 1970-х гг. 
и ее крах. Советский Союз в первой половине 1980-х гг. Ю. В. Андропов и 
К. У. Черненко. 

М. С. Горбачев. Перестройка и ее основные этапы. Попытка реформиро-
вания экономики и политической власти с сохранением социалистического 
выбора, ее неудача. Демократизация общества и политической системы. 
Духовное раскрепощение. Половинчатость и незавершенность реформ как 
главная причина нарастания экономических трудностей. Радикализация 
политической жизни. «Парад суверенитетов». События августа 1991 г. и 
распад СССР как финал перестройки. «Новое политическое мышление», 
его истоки и последствия. Окончание «Холодной войны». Крушение би-
полярного мира, возникновение новой международной ситуации. 

 
Реформы в России 1990-х гг. 

Российская Федерация на современном этапе развития. 
 

Б. Н. Ельцин – первый российский президент. События октября 1993 г. 
Конституция Российской Федерации. Современное государственно-
политическое и административно-территориальное устройство России. 
Экономические реформы 1990-х гг. и проблемы социально-
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экономического развития. Результаты экономических преобразований. 
Национальная политика правительства в 1990-е гг. События на Северном 
Кавказе. Режим Д. Дудаева в Чечне. Первая чеченская война. Внешняя по-
литика России в 1990-е гг. Изменение приоритетов. Отношения с США, 
НАТО и Евросоюзом. Договор ОСНВ-2. Союз независимых государств. 

Президент В. В. Путин. Пути и проблемы политического развития 
современной России. Укрепление политической стабильности. Вторая 
чеченская компания. Современная политическая жизнь страны. Нега-
тивное влияние сложностей социально-экономической жизни на разви-
тие образования, науки, культуры. Постепенное преодоление кризиса в 
духовной жизни. Основные социально-экономические мероприятия 
правительства в 2000-е гг. Президент Д. А. Медведев. Основные направ-
ления и задачи нового внешнеполитического курса. Место России в со-
временном мировом сообществе. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 
 

1. Восточные славяне в древности: происхождение, расселение, 
хозяйство, общественное развитие, религия. 

2. Образование Древнерусского государства. «Норманнская проблема». 
3. Деятельность первых Рюриковичей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав). 
4. Древнерусское государство при князьях Владимире Святославиче 

и Ярославе Мудром. 
5. Русские княжества и земли во второй половине XI – 

первой четверти XII в.: причины раздробленности 
и общие условия развития. 

6. Владимиро-Суздальская, Новгородская 
и Галицко-Волынская земли в XII – начале XIII в. 

7. Татаро-монгольское нашествие и установление зависимости 
Руси от Орды. Экспансия с запада в середине XIII в. 

8. Объединение русских земель вокруг Москвы в конце XIII – 
середине XV в. 

9. Великое княжество Московское во второй половине XV – 
начале XVI в. 

10. Русское государство в эпоху Ивана Грозного: внутренняя политика. 
11. Русское государство в эпоху Ивана Грозного: внешняя политика. 
12. Россия на рубеже XVI–XVII вв. и предпосылки Смутного времени. 

Начальный период Смуты (1604–1610). 
13. Кульминация и завершение Смутного времени (1610–1618). 

Исторические последствия Смуты. 
14. Россия в середине – второй половине XVII в.: 

социально-экономическое развитие и внутренняя политика. 
15. Внешняя политика России в эпоху первых Романовых. 
16. Реформы Петра I. 
17. Северная война (1700–1721). 
18. Эпоха дворцовых переворотов. 
19. Внутренняя политика Екатерины II и Павла I. 
20. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 
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21. Внутренняя политика правительства при Александре I. 
Движение декабристов. 

22. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 
23. Внутренняя и внешняя политика России в царствование Николая I. 
24. Отмена крепостного права. 
25. Великие реформы 1860–70-х гг. 
26. Революционное народничество в России. 
27. Внутренняя политика Александра III. 
28. Внешняя политика России (1856–1905 гг.). 
29. Россия в начале правления Николая II: 

социально-экономическое развитие. 
30. Россия в начале правления Николая II: внутренняя политика. 
31. Революция 1905–1907 гг.: причины, основные события, 

последствия. 
32. Политическое и социально-экономическое развитие страны 

в 1906–1914 гг. 
33. Россия в Первой мировой войне. 
34. 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 
35. Россия в годы Гражданской войны. 

Политика военного коммунизма. В. И. Ленин. 
36. СССР в годы НЭП: экономика 

и национально-государственное строительство. 
37. Индустриализация и коллективизация. 

СССР в предвоенные годы. И. В. Сталин. 
38. СССР в годы Великой Отечественной войны. 
39. СССР в послевоенный период (1945–1953). 
40. Хрущевская «оттепель». 
41. СССР в 1964–1985 гг. 
42. Советский Союз в годы перестройки. М. С. Горбачев. 
43. Реформы в России 1990-х гг. 
44. Российская Федерация на современном 

этапе развития (2000–2012). 
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ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Барсенков А. С., Вдовин А. И. История России. 1938–2002. М., 2003. 
Верт Н. История Советского государства. М., 2006. 
Геллер М., Некрич А. История России: В 4-х тт. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. М., 1996. 
Зуев М. Н. История России. М., 2013. 
История России с древнейших времен до наших дней: Учебник. 

М., 1999. 
История России с древности до наших дней. М., 2004. 
История России. Новейшее время 1945–2001. М., 2001. 
История Россия с IX века до начала XXI века: Учеб. пособие для сту-

дентов заочных отделений неисторических факультетов. Саратов, 2010. 
Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. История Рос-

сии. М., 2010. 
Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. История Рос-

сии в схемах: учебное пособие. М., 2010. 
Парсамов В. С. История России XVIII – начала XX века: учеб. пособие 

для вузов. М., 2007. 
Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: В 

2 т. М., 1996. 
Хрестоматия по Отечественной истории (1914–1945). М., 1996. 
Хрестоматия по Отечественной истории (1946–1995). М., 1996. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ 

 
Основная цель занятий заключается в изучении важнейших проблем 

курса «История» на основе самостоятельной работы студентов со специ-
альной литературой. Важными сопутствующими задачами являются: 

 Приобретение навыков работы с научной литературой: поиск, 
выбор необходимых исследований, умение получать нужную информа-
цию из текстов большого объема, анализ и критика прочитанного, сис-
тематизация и обобщение фактического материала, правильная и чет-
кая передача собранных сведений. 

 Выработка навыков устного выступления: умение грамотно и 
доступно изложить суть проблемы, способность быстро и четко форму-
лировать ответ на вопросы преподавателя, возможность вести дискус-
сию с соблюдением принципов научной полемики. 

 
Как готовиться к семинарам? 
 
Получив от преподавателя задание (в виде темы для обсуждения на 

ближайшем занятии) студент должен ознакомиться с соответствующим 
разделом в учебнике или учебном пособии, указанном в разделе «Учеб-
но-методическое и информационное обеспечение дисциплины». Таким 
путем обозначается проблематика обсуждения и приобретаются базо-
вые знания по данной теме. При этом не нужно конспектировать текст 
учебника, достаточно прочитать необходимый параграф или главу 
один или несколько раз. На этой стадии возможно также использование 
конспектов лекций по курсу «История». 

Далее необходимо подготовить конспект по теме занятия на осно-
ве научно-исследовательской литературы (см.: список «Дополни-
тельная литература к теме»). Вся литература, указанная в данном мето-
дическом пособии, есть в фондах научной библиотеки СГУ, хотя не ис-
ключается работа и в других библиотеках. Помимо указанных названий, 
возможно привлечение и других исследований, касающихся данной те-
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мы, главное, чтобы они носили специальный научный характер. В за-
труднительных ситуациях, когда студент не может отличить научную 
историческую литературу от научно-популярной или художественной, 
он обязан проконсультироваться с преподавателем. 

Конспект выполняется в рабочей тетради. Сначала дается заголовок 
конспекта – один из частных вопросов, вынесенных на обсуждение в 
рамках общей темы. Затем идет изложение сути вопроса в виде переска-
за своими словами основной мысли автора или цитаты (в последнем 
случае необходимо взять текст в кавычки). Объем конспекта не регла-
ментируется, но его содержание должно служить основой для разверну-
того устного выступления на семинаре (10–12 мин.) или коротких до-
полнений и уточнений по существу каждого вопроса, если с разверну-
тым ответом выступил другой студент. Обязательно указываются пол-
ные выходные данные книги или статьи, на основе которой делается 
конспект (фамилия и инициалы автора, полное название работы, место 
и год издания), а также страницы, откуда заимствована информация (см. 
пример оформления конспекта). 

 
Пример оформления конспекта: 
 
Тема: Реформы Петра I 
 
Вопрос 1. Реформы государственного аппарата: высшие, централь-

ные и местные органы власти. 
 
«В XVII и в первой четверти XVIII в. правительственные учреждения…» 
 
Павленко Н. И. Петр Великий. М., 1990. С. 435–437. 
 
Вопрос 3. Военные реформы. 
 
В своей статье «Петр I и регулярная армия» В. А. Артамонов ут-

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

журнал. 1992. № 9. С. 16–18. 
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Накануне занятия следует еще раз перечитать свои конспекты и по-

стараться запомнить их основное содержание. Для большей уверенно-
сти можно потренировать устное выступление (вслух проговорить ос-
новные моменты каждого вопроса). 

Высокую оценку за работу на семинаре получит студент, который 
подготовит конспекты по всем проблемам обсуждаемой темы и примет 
активное участие в занятии, то есть выступит с развернутым ответом по 
одному из вопросов, успешно ответит на дополнительные вопросы пре-
подавателя, внесет существенные дополнения и уточнения в ответы 
своих однокурсников. При этом необходимо не зачитывать выписки, а 
стараться излагать изученный материал по памяти, обращаясь к сво-
им записям только для того, чтобы привести точную цитату, иллюстри-
рующую ключевые выводы автора. Кроме того, заслужат поощрения те, 
кто не ограничится при подготовке к практическому занятию прора-
боткой одного исследования, а сможет привести различные точки зре-
ния нескольких авторов на одну и ту же проблему. 
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1: Образование Древнерусского государства. 
 
1) Восточные славяне в VIII–IX вв.: расселение, хозяйство, быт и 

культура. 
2) Этнополитическое окружение восточных славян. Роль варягов в 

образовании Древнерусского государства. 
3) Русь в IX–X вв.: деятельность первых Рюриковичей. 
 
Дополнительная литература к теме: 
Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков 

(IX–XII вв.): Курс лекций. М., 1998. 
Ловмяньский Х. Русь и норманны. М., 1985. 
Мельникова В. А., Петрухин В. Я. Название Русь в этнокультурной ис-

тории древнерусского государства // Вопросы истории. 1989. № 8. 
Новосельцев А. П. Образование Древнерусского государства и пер-

вый его правитель // Вопросы истории. 1991. № 2–3. 
Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древ-

ности и раннем средневековье. М., 1998. 
Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982. 
Франклин С., Шеппард Д. Начало Руси. 750–1200. СПб., 2000. 
Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической исто-

рии. Л., 1980. 
 
Тема 2: Древнерусское государство в конце X – первой половине XI в. 
 
1) Внутренняя и внешняя политика князя Владимира Святославича. 
2) Междоусобная борьба 1015–1019 гг. 
3) Русь при Ярославе Мудром. 
4) Разделение государства при Ярославичах. Начало раздробленности. 
 
Дополнительная литература к теме: 
Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953. 
Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков 

(IX–XII вв.): Курс лекций. М., 1998. 
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Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI веков. 
Смоленск; М., 1995. 

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 исто-

рии. Л., 1980. 
 
Тема 3: Принятие христианства на Руси и возникновение Рус-

ской православной церкви. 
 
1) Язычество древних славян. 
2) Предпосылки религиозной реформы князя Владимира Святосла-

вича. «Выбор веры». 
3) Крещение Руси: ход событий. 
4) Становление церковной организации. 
5) Исторические итоги принятия христианства. 
 
Дополнительная литература к теме: 
Введение христианства на Руси. М., 1987. 
Как была крещена Русь. М., 1990. 
Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1993. Т. 1. 
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. Язычество древних славян. М., 1997. 
 
Тема 4: Эпоха раздробленности на Руси (XI–XIII вв.). 
 
1) Причины раздробленности. 
2) Удельные княжества и земли: территории и типы политической 

организации. 
3) Экономическое и культурное развитие русских земель. 
 
Дополнительная литература к теме: 
Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков 

(IX–XII вв.): Курс лекций. М., 1998. 
Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-

Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. 
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Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества в X–XII вв. М., 1982. 
Франклин С., Шеппард Д. Начало Руси. 750–1200. СПб., 2000. 
 
Тема 5: Русские земли и кочевой мир в IX–XIII вв. 
 
1) Особенности кочевого образа жизни у народов древности и сред-

невековья. 
2) Борьба Руси с печенегами. 
3) Конфликты и контакты Руси с половцами. 
4) Монгольское нашествие и его последствия для русских земель. 
 
Дополнительная литература к теме: 
Вернадский Г. В. Монголы и Русь. М., 1997. 
Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. 
Мавродина Р. М. Киевская Русь и кочевники. Л., 1983. 
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 6: Образование Русского централизованного государства. 
 
1) Политическое положение и экономическое развитие русских зе-

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

Иван Калита. 
3) Борьба Москвы за объединение русских земель во второй поло-

вине XIV – первой половине XV в. 
4) Великое княжество Московское во второй половине XV – начале 

XVI в. Иван III – «государь всея Руси». 
 
Дополнительная литература к теме: 
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. 
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Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в 
XIV–XVII вв. М., 1969. 

Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государст-
ва в XIV–XV вв. М., 1960. 

 
Тема 7: Русское государство при Иване Грозном. 
 
1) Политический строй Русского государства в первой половине 

XVI в.: высшие, центральные и местные органы власти. 
2) Личность Ивана IV. 
3) Реформы «Избранной рады». 
4) Опричнина Ивана Грозного: основные события. 
5) Споры о предпосылках и историческом значении Опричнины. 
 
Дополнительная литература к теме: 
Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана 

Грозного. Л., 1988. 
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. 
Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 2002. 
Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. Исследование со-

циально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996. 
 
Тема 8: Смутное время в России. 
 
1) Социально-экономические и политические причины Смуты. 
2) Начальный период Смуты (1604–1610). 
3) Кульминация и завершение Смутного времени (1610–1618). 
4) Исторические итоги Смуты. Россия в начале царствования Ми-

хаила Федоровича Романова. 
 
Дополнительная литература к теме: 
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. 
Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в. М., 1955. 
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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 госу-
дарстве в начале XVII в. Л., 1985. 

Тихомиров М. Н. Российское государство XV–XVII веков. М., 1973. 
 
Тема 9: Реформы Петра I. 
 
1) Реформы государственного аппарата: высшие, центральные и 

местные органы власти. 
2) Преобразования в экономической сфере (промышленность, тор-

говля, сельское хозяйство). 
3) Изменения в социальной и культурно-бытовой сферах. 
4) Военные реформы. 
 
Дополнительная литература к теме: 
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. 
Павленко Н. И. Петр Великий. М., 1990. 
Стешенко Л. А., Софроненко К. А. Государственный строй России в 

первой четверти XVIII века. М., 1973. 
 
Тема 10: Внутренняя политика государства в эпоху Екатерины II. 
 
1) Личность Екатерины II. Понятие «просвещенный абсолютизм». 
2) Важнейшие мероприятия 1762–1768 гг. Уложенная комиссия. 
3) Положение крестьянства и восстание Е. Пугачева. 
4) Административные и социальные реформы 1775–1785 гг. 
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Дополнительная литература к теме: 
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 ис-

тория. 1996. № 6. 1997. № 1. 
 
Тема 11: Внутренняя и внешняя политика в начале царствова-

ния Александра I (1801–1812). 
 
1) Россия в начале XIX в.: территория, население, экономика. 
2) Личность Александра I. Негласный комитет и реформы первых 

лет царствования. 
3) Проекты и деятельность М. М. Сперанского. 
4) Внешняя политика России в начале XIX в. 
 
Дополнительная литература к теме: 
Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в 

России 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. 
Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию (любое издание). 
Троицкий Н. А. 1812. Великий год России. М., 1988. 
Чибиряев С. А. Великий русский реформатор: жизнь, деятельность, 

политические взгляды М. М. Сперанского. М., 1989. 
 
Тема 12: Движение декабристов. 
 
1) Исторические предпосылки и главные идеи декабристского 

движения. 
2) Ранние декабристские организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия. 
3) Южное и Северное общества: состав и структура. 
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4) «Русская Правда» П. Пестеля и «Конституция» Н. Муравьева: срав-
нительный анализ. 

 
Дополнительная литература к теме: 
Бокова В. М. Эпоха тайных обществ. М., 2003. 
Дружинин Н. М. Избранные труды. М., 1985. Кн. 1. (Революционное 

движение в России в XIX в.). 
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. 
 
Тема 13: Отмена крепостного права. 
 
1) Исторические предпосылки отмены крепостного права. 
2) Подготовка крестьянской реформы. 
3) Основные условия реформы: личные права, сельское самоуправ-

ление, земельный вопрос, выкупная операция. 
4) Последствия отмены крепостного права. 
 
Дополнительная литература к теме: 
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. Соч.: В 9 т. М., 1989. (Лек-

ция 86). 
Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась 

реформаторская альтернатива. М., 1991. 
Эйдельман Н. Я. «Революция сверху» в России. М., 1990. 
 
Тема 14: 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. 
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Дополнительная литература к теме: 
Буржуазные реформы в России второй половины XIX века. Воронеж, 

1988. 
Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в России. Сара-

тов, 1969. 
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 

реформаторская альтернатива. М., 1991. 
 
Тема 15: Политическое развитие страны в царствование Нико-

лая II (1894–1906 гг.). 
 
1) Экономическое и политическое положение России на рубеже ве-

ков: крестьянский, рабочий и национальный вопросы. 
2) Николай II и его окружение. 
3) Русско-японская война 1904–1905 гг. 
4) Первая русская революция: причины и основные события 1905 г. 
5) Манифест 17 октября 1905 г. Реформа государственного строя 

России в 1906 г. 
 
Дополнительная литература к теме: 
Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 г.: Реформы и рево-

люция. СПб., 1991. 
Захарова Л. Г. Кризис самодержавия накануне революции 1905 года 

// Вопросы истории. 1972. № 8. 
Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984. 
Лаверычев В. Я. Царизм и рабочий вопрос в России (1861–1917 гг.). 

М., 1972. 
Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II: В 2 т. М., 1992. 
Пайпс Р. Русская революция: В 2 ч. М., 1994. Ч. 1. 
Тютюкин С. В. Первая революция в России: взгляд через столетие 

// Отечественная история. 2004. № 6. 
 
Тема 16: Российская империя в последние годы существования. 
 
1) Личность П. А. Столыпина и его путь к власти. 
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2) I и II Государственные думы: состав и деятельность. Избиратель-
ная реформа 3 июня 1907 г. 

3) Правительственные реформы 1906–1911 гг. 
4) Социально-экономическое развитие страны в годы Первой миро-

вой войны. 
 
Дополнительная литература к теме: 
Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991 
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. 

Королева Н. Г. Первая российская революция и царизм (Совет мини-
стров России в 1905–1907 гг.). М., 1982. 

Медушевский А. Н. Конституционная монархия в России // Вопросы 
истории. 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. 
Тюкавкин В. Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграр-

ная реформа. М., 2001. 
 
Тема 17: Россия в эпоху войн и революций (1917–1922 гг.). 
 
1) 1917 год: от Февраля к Октябрю. 
2) Формирование государственных институтов советской власти. 

Первые большевистские декреты. 
3) Гражданская война, интервенция и становление Советского госу-

дарства. 
4) Содержание политики «военного коммунизма». 
 
Дополнительная литература к теме: 
Власть и общество в условиях Гражданской войны. Глава из учеб-

ника // Отечественная история. 1998. № 3. С. 83–102. 
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Герасименко Г. А. Трансформация власти в России в 1917 г. // Отече-
ственная история. 1997. № 1. С. 60–76. 

Карр Э. История Советской России. Кн. 1: Большевистская револю-
ция, 1917–1923. Т. 1–2. М., 1990. 

Коган Л. А. Военный коммунизм: утопия и реальность // Вопросы 
истории. 1998. № 2. С. 122–134. 

Поцелуев В. А. История России XX столетия (Основные проблемы): 
учеб. пособ. для студентов вузов. М., 1997. 

Политическая история России в партиях и лицах. М., 1994. 
Программы политических партий России. Конец XIX – начало XX вв. 

М., 1995. 
Ольшевский В. Г. Финансово-экономическая политика советской 

власти в 1917–1918 гг.: тенденции и противоречия // Вопросы истории. 
1999. № 3. С. 28–45. 

 
Тема 18: Эпоха сталинизма в СССР. 
 
1) Складывание тоталитарной системы в СССР (1920–30-е гг.). Из-

менения в области идеологии и культуры. 
2) Формирование культа личности И. В. Сталина. Политика репрессий. 
3) Индустриализация и коллективизация. 
4) СССР в послевоенные годы. 
 
Дополнительная литература к теме: 
Власть и оппозиция: Российский политический процесс XX столетия 

/ Ю. В. Аксютин, О. В. Волобуев, А. А. Данилов. М., 1995. 
Волкогонов Д. А. Семь вождей: Галерея лидеров СССР: В 2 кн. 

М., 1995. Кн. 1. 
Иванов Ю. М. Положение рабочих России в 20-х – начале 30-х годов 

// Вопросы истории. 1998. № 5. С. 28–43. 
Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х го-

дов). М., 1994. 
Косачев В. Г. Накануне коллективизации. Поездка И. В. Сталина в 

Сибирь // Вопросы истории. 1998. № 5. С. 101–105. 
Медведев Р. О Сталине и сталинизме. М., 1990. 
Павлова И. В. Механизм политической власти в СССР в 20–30-е годы 

// Вопросы истории. 1998. № 11–12. С. 49–66. 
Павлова И. В. Сталинизм: становление механизма власти. Новоси-

бирск, 1993. 
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Тема 19: Хрущевская «оттепель». 
 
1) Личность Н. С. Хрущева. ХХ съезд КПСС. 
2) Социально-экономическое развитие страны в 1950-х – начале 

1960-х гг. и реформирование методов управления народным хозяйством. 
3) Советская внешняя политика в период «оттепели». 
 
Дополнительная литература к теме: 
Аджубей А. И. Те десять лет. М., 1989. 
Волкогонов Д. А. Семь вождей: Галерея лидеров СССР: В 2 кн. 

М., 1995. Кн. 1. 
История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории Совет-

ского государства. М., 1991. 
Хрущев С. Н. Рождение сверхдержавы. М., 2000. 
 
Тема 20: Кризис и крах советской системы (1985–1991 гг.) 
 
1) М. С. Горбачев и его «перестройка». 
2) Истоки и причины модернизации советской системы. 
3) Обострение межнациональных конфликтов. 
4) Распад Советского Союза и его последствия. 
 
Дополнительная литература к теме: 
Горбачев М. С. Жизнь и реформы. В 2 т. М., 1995. 
Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1995. 
Прокофьев И. Ю. До и после развала КПСС. Воспоминания секретаря 

МГК КПСС. М., 2005. 
Путч. Хроника тревожных дней. Документы и материалы. М., 1991. 
Жуков В. И. Реформы в России. (1985–1995 гг.) М., 1997. 
Политическая история. Россия–СССР–Российская Федерация: В 2 т. 

М., 1996. Кн. 2. 
 
Тема 21: Российская Федерация на рубеже тысячелетий 
 
1) Становление Российской Федерации. 
2) Социально-экономические преобразования. Цели, задачи, пер-

спективы реформ. 
3) Место и роль России в современных международных отношениях. 
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Дополнительная литература к теме: 
Батурин Ю. М. Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. 

М., 2001. 
Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1995. 
Россия сегодня. Политический портрет в документах и материалах 

(1991–1992 гг.). М., 1993. 
Абрамов А. А., Головина В. П. Политические партии и движения со-

временной России. М., 2000. 
Жуков В. И. Реформы в России. (1985–1995 гг.). М., 1997. 
История современной России. 1985–1994 гг. М., 1995. 
Кочетков А. П. Россия на пороге XXI века. М., 1998. 
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УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лек-
ции 

Лабо-
ратор-

ные 
заня-
тия 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Авто-
мати-
зиро-

ванное 
тести-
рова-
ние 

Другие 
виды 
учеб-
ной 
дея-

тель-
ности 

Про-
межу-

точная 
атте-

стация 

Итого 

10 0 30 20 0 0 40 100 
 

Программа оценивания учебной деятельности студента 
 

Лекции 
100% посещаемость – 10 баллов. 
 
Практические занятия 
100% посещаемость – 10 баллов. 5 выступлений на занятиях – 10 

баллов. Качество выступлений – 10 баллов. Итого – 30 баллов максимум. 
 
Самостоятельная работа 
Два контрольных теста – каждый по 10 баллов максимум. 
 
Промежуточная аттестация 
Экзамен в форме индивидуального опроса. Конкретное количество 

баллов определяется качеством устного выступления. Правильный и 
полный ответ – 31–40 баллов; правильный, но частично неполный ответ 
– 21–30 баллов; правильный, но в значительной степени неполный от-
вет – 10–20 баллов; неправильный ответ или отсутствие элементарных 
знаний – 0–9 баллов. Итого – 40 баллов максимум. 

 
Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды 

учебной деятельности студента за один семестр по дисциплине «Исто-
рия» составляет 100 баллов. 
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Пример пересчета полученной студентом суммы баллов 
по дисциплине «История» в итоговую оценку 

 
Количество баллов Оценка 

0–50 баллов «неудовлетворительно» 
51–70 баллов «удовлетворительно» 
71–85 баллов «хорошо» 

86–100 баллов «отлично» 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

В данном списке указаны некоторые порталы и сайты, содержащие 
находящиеся в свободном доступе электронные библиотеки, в которых 
можно ознакомиться с источниками и исследованиями по истории Рос-
сии. При использовании литературы из электронных библиотек в пер-
вую очередь обращайте внимание на те книги и статьи, которые пред-
ставляют собой оцифрованные версии существующих печатных из-
даний и доступны в форматах PDF, DjVu и т. п. Необходимо соблюдать те 
же принципы работы с литературой, что и во время ее чтения с «бумаж-
ных» носителей. 

 
1. Портал Археология России. – 2015. www.archeologia.ru 
2. Библиотекарь.Ру. – 2015. www.bibliotekar.ru 
3. Электронная библиотека Гумер. – 2015. www.gumer.info 
4. Исторический факультет МГУ. – 2015. www.hist.msu.ru 
5. Всемирная история. – 2015. http://historic.ru 
6. Хронос. – 2015. www.hrono.info 
7. Библиотека Максима Мошкова. – 2015. http://lib.ru 
8. Русские мемуары. – 2015. http://memoirs.ru 
9. Восточная литература. – 2015. http://www.vostlit.info 
10. Электронная библиотека РГБ. – 2015. http://elibrary.rsl.ru 
11. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». – 2015. 

www.knigafund.ru 
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