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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное учебно-методическое пособие адресовано студентам-бакалаврам, 

обучающимся на факультете психолого-педагогического и специального 

образования Саратовского госуниверситета по направлению подготовки 44.03.01 
– Педагогическое образование (профили «Начальное образование», 

«Дошкольное образование», «Технология»).  

Пособие содержит материал по истории России с древнейших времен до 
наших дней в контексте всеобщей истории в виде планов практических занятий с 

подробными и развёрнутыми методическими рекомендациями по каждому 

вопросу темы, необходимым кругом литературы, примерной тематикой 

рефератов, докладов, мультимедийных презентаций, эссе.  
Пособие предназначено помочь студентам в освоении дисциплины 

«История», целью которой является формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, её месте в 
мировой и европейской цивилизации; об основных этапах, движущих силах и 

закономерностях развития всемирно-исторического процесса, о многообразии 

культур и цивилизаций и их взаимодействии, о многовариантности 

исторического процесса; о роли России в истории человечества, осознанного 
ценностного отношения к её историческому прошлому, гражданственности и 

патриотизма. Кроме того, освоение дисциплины «История» способствует  

развитию качеств, связанных со сферой будущей профессиональной 
деятельности бакалавров: способностью ориентироваться в современном мире, 

оценивать происходящие в обществе события и процессы, понимать 

отечественное и мировое культурное наследие, учитывая это в воспитательной 

работе.   
Пособие составлено таким образом, чтобы помочь каждому студенту не 

только усвоить определённый объём теоретического материала, но и обеспечить 

возможность сочетать различные формы и технологии обучения с целью 
овладения той совокупностью компетенций, которая заложена в новом ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование. 

Результатом обучения по дисциплины «История» должно стать освоение 

следующими компетенциями:  
 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Результаты  

обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

1.1_Б.УК-5. Находит 

и использует 

необходимую для 

Знать: 

- законы исторического и 

общественного развития; 
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разнообразие общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском контекстах  

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп. 

2.1_ Б.УК-5. 

Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических деятелей) в 

контексте мировой 

истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

3.1_Б.УК-5. Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

- основные категории и понятия 

истории: этапы и ключевые 

события российской и мировой 

истории с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей 

отечественной и мировой истории; 

- место и роль России в истории 

человечества и в современном мире. 

Уметь: 

- анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы; 

- осуществлять эффективный поиск 

информации и работу с 

разноплановыми источниками; 

- критически анализировать 

источники информации; 

- реферировать и аннотировать 

тексты; 

- последовательно и грамотно 

формулировать и высказывать свои 

мысли; 

- представлять гуманитарные 

знания, публично отстаивать свою 

точку зрения в социально 

приемлемых формах; 

- осмысливать процессы и явления 

российской и мировой истории в их 

динамике и взаимосвязи, 

соотносить общие процессы и 

отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических 

процессов и событий; 

- видеть последствия и уроки 

исторических событий, принимать 

с их учетом осознанные решения. 

Владеть: 

- историческим методом и 

применять его к анализу 

социокультурных явлений; 

- способностью к восприятию, 

обобщению, анализу исторической 

информации; 

- представлениями о событиях 

российской истории, основных 

исторических деятелях и 

достижениях отечественной 

культуры; 

- навыками поиска и работы с 
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исторической литературой и 

источниками, п также навыками 

поиска необходимой исторической 

информации в сетевых ресурсах; 

- культурой мышления, приемами 

ведения дискуссии и публичных 

выступлений; 

- пониманием многовариантности 

исторического процесса и 

правомерностью существования 

различных точек зрения; 

- потребностью в постоянном 

продолжении образования. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знания 

основ духовно- 

нравственного 

воспитания 

обучающихся. 

ОПК-4.2. 

Учитывает 

социокультурную 

ситуацию при 

реализации программ 

духовно- нравственного 

воспитания 

обучающихся. 

ОПК-4.3. 

Адекватно применяет 

методы развития и 

социализации 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями программ 

духовно-нравственного 

воспитания 

обучающихся и 

конкретными условиями 

их реализации. 

Знать: 

- важнейшие достижения культуры 

и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

российского общества и 

государства. 

Уметь: 

- выстраивать социальные 

взаимодействия с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

- использовать знания по мировой и 

отечественной истории и её методы 

в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки; 

- представлениями о базовой 

ценности культуры, свободы и 

демократии, гражданственности и 

гуманизма, способностью 

реализовывать их в 

образовательном процессе. 

 

  

В этой связи акцент в учебной деятельности бакалавра переносится с 
традиционных форм обучения и контроля успеваемости, которые заключались в 

усвоении, закреплении и проверке теоретических знаний, на образовательные 

технологии, подразумевающие активизацию познавательной деятельности 

студента, повышение уровня его мотивации и ответственности за качество 
освоения образовательной программы. Лекционный курс в современных 

условиях носит не информационный, а ориентирующий характер. На 

практических занятиях проверяются, обсуждаются и закрепляются итоги, 
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прежде всего, самостоятельной учебной деятельности студента по анализу 

исторической информации из разных источников, её сопоставлению и 
обобщению. Данное пособие призвано методически обеспечить 

самостоятельную работу, что особенно актуально в связи с действующей в 

университете балльно-рейтинговой оценкой результатов учебной деятельности 

студентов. 
Большую роль в активизации самостоятельной работы призваны сыграть и 

такие формы текущего контроля, как проверка или публичное представление 

студентами своих творческих сочинений: рефератов, докладов, эссе.  
При подготовке письменной работы студенты должны придерживаться 

основных правил оформления научной информации. В письменных работах 

должны присутствовать следующие структурные элементы: название темы, план 

работы, введение, основная содержательная часть из двух или более глав с 
выводами после каждой из них, заключение, список использованных источников 

и литературы. Во введении письменной работы непременно следует обозначить 

проблему, обосновать её актуальность, дать краткую характеристику 
используемых в работе источников и научных публикаций, чётко 

сформулировать цель и задачи работы. В заключительной части обязательно 

наличие основных результирующих выводов по затронутой проблеме. Наконец, 

обязательным атрибутом студенческой работы является наличие ссылок на 
использованные в процессе работы источники и исследовательскую литературу.  

Реферат, как правило, представляет собой изложение содержания научной 

литературы по определённой теме, которая не рассматривается в рамках 
аудиторных занятий. Основной целью выполнения этого вида работы является 

развитие умения краткого представления собранного материала в соответствии с 

вышеназванными требованиями, предъявляемыми к научным работам. 

Более сложным видом самостоятельной письменной работы является 
доклад, основной целью подготовки которого является формирование умения 

делать обобщения и выводы, полностью раскрывать выбранную тему. Комплекс 

компетенций, формируемых при работе над докладом, достаточно широк: 
умение собирать и систематизировать материал, работать с различными 

источниками информации, в том числе информационными ресурсами, 

самостоятельно осмысливать проблему, логично излагать собственные 

умозаключения и выводы, придерживаться формы научного исследования и др. 
Одной из форм письменных работ, нацеленных на формирование 

универсальных компетенций выпускника, является эссэ – небольшая по объему 

работа, развивающая навыки самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений. Конкретной формы эссэ 

нет. Оно может представлять собой анализ собранных студентом конкретных 

данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации, подробный разбор предложенной преподавателем проблемы с 
развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую 
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проблему и т.д. 

К самостоятельной работе студента относятся и различные виды 
проектной деятельности, главной задачей которой является развитие 

компетенций, связанных с коммуникативностью, умением работать в 

коллективе. 

 

 

 

Раздел 1. Особенности политического, экономического и  

социального развития России в IX-XVIII вв. Страны Западной  

Европы в XVI-XVIII вв. 
 

Тема 1.  ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО  

ГОСУДАРСТВА. РАСЦВЕТ КИЕВСКОЙ РУСИ  
 

1. Образование Древнерусского государства: причины, основные этапы, 

особенности. Основные тенденции развития европейских стран в IX–XVIII 

вв. 
2. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. 

3. Религиозные реформы князя Владимира и принятие христианства на Руси.  

4. Социально-экономическое и политическое развитие Киевской Руси при 

Ярославе Мудром. «Русская правда» – первый письменный закон Древней 
Руси.  

5. Внешняя политика Киевской Руси. 

 
Методические рекомендации 

 

При ответе на первый вопрос необходимо выделить следующие моменты: 

Основные тенденции развития европейских стран в IX–XVIII вв. 
Проблемы происхождения и прародины славян. Великое переселение 

народов (II–VIII вв.) и расселение славянских племен в Европе. Первые 

упоминания о славянах в византийских и восточных источниках. Занятия 

восточных славян. Типы земледелия. Развитие ремесла. Возникновение городов. 
Торговля и основные торговые пути. Стремление славянских племен к 

объединению и образование союзов племён. Распад родоплеменных отношений. 

Социальные отношения внутри славянских племенных союзов. Выделение князя 
и дружины и эволюция их социальной роли. Религиозно-идеологические 

представления древних славян. Язычество как мировоззренческая основа 

родоплеменных отношений. Возникновение раннефеодального государства 

восточных славян – Киевской Руси (IX–X вв.). «Повесть временных лет» о 
начале русской государственности. Норманнская теория образования Киевской 

Руси (Г. Байер, Г. Миллер). Критика норманнской теории М. В. Ломоносовым. 
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Современные взгляды на проблему роли норманнов-варягов в создании 

Древнерусского государства. Происхождение названия Русь. 
 

При подготовке ко второму вопросу охарактеризуйте следующее: 

Древнерусское государство при первых Рюриковичах. Конфедерация племенных 

союзов под властью киевского князя. Вече. Полюдье. Реформы княгини Ольги. 
Военные походы первых правителей Древнерусского государства. Оборона 

русских земель от набегов кочевых племен. Взаимоотношения Киевской Руси с 

Болгарским и Хазарским каганатами, печенежскими племенами, Скандинавией. 
Русско-византийские отношения. Походы Олега и Игоря на Византию. Договоры 

Руси с Византией. Дипломатия княгини Ольги. Войны с Болгарией и Византией 

князя Святослава. Борьба с кочевниками южнорусских степей.   

 
Рассматривая третий вопрос, обратите внимание на следующее: 

Завершение образования Древнерусского государства при князе Владимире. 

Внешняя политика Владимира Святославовича. Языческая реформа князя 
Владимира (980-е годы). Создание единого пантеона богов. Государство и кризис 

родоплеменной идеологии. «Выбор веры»: легенда и реальные причины 

принятия восточного христианства. Крещение Руси в 988 году. Становление 

церковной организации. Распространение христианства на Руси (X–XIV вв.). 
Политические и культурные последствия принятия христианства.  

 

Рассматривая время Ярослава Мудрого, осветите такие аспекты его 

правления: Расцвет Киевской Руси при Ярославе Мудром и превращение её в 

раннефеодальную монархию. Особенности политической системы 
Древнерусского государства в первой половине XI века Лествичный принцип 

престолонаследия.  

Утверждение раннефеодальных отношений. Князья, бояре, дружинники, 

духовенство, горожане, сельское население. Древнерусская община: «вервь», 
«мир». Князь и дружина в социально-экономическом строе Руси. Формы 

землевладения и землепользования. Превращение вотчины в главную 

экономическую единицу. Общинное землевладение. Древнерусское ремесло. 

Древнерусские города, причины их возникновения, динамика роста в IX – начале 
XIII вв. Направления торговых путей Древнерусского государства, значение 

торговли для экономического и культурного развития страны. 

«Русская Правда» – основной источник изучения 
социально-экономической истории, общественно-политического строя, 

структуры и правового положения различных групп населения в Древней Руси. 

Понятие «обычное право». Этапы оформления письменного свода законов: 

«Правда Ярослава», «Правда Ярославичей», «Краткая Правда», «Пространная 
Русская Правда». Отражение в «Русской Правде» этапов развития феодальных 

отношений на Руси. Основные социальные слои древнерусского общества. 
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Социально-экономическое и юридическое положение смердов, закупов, 

рядовичей, холопов. Специфика древнерусского рабства. «Русская Правда» о 
наказаниях за убийство, за преступления против чести и собственности. 

 

Внешнюю политику Киевской Руси следует рассматривать по такому 

плану: Изменение международного статуса Киевской Руси и основных 

направлений её внешней политики после принятия христианства. 

Русско-половецкие отношения во второй половине ХI–ХII вв. Международные 
связи и династические браки русских князей.  

 

Литература: 

 
Анохин Г. И. Новая гипотеза происхождения государства на Руси // Вопросы истории. 2000. 

№3. 

Вернадский Г.В. История России. Т. 2. М., 1996. 

Горский А. А. К спорам по «варяжскому вопросу» //  Российская история. 2009.  № 4.  

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.): Курс лекций. 

Учебное пособие для студентов вузов. М., 1998.   

Зимин А.А. Правда русская. М., 1999. 

История Отечества в лицах. С древнейших времен до конца XVII в.: Биогр. энцикл. М., 1993.  

Каргалов В.В., Сахаров А.Н. Полководцы Древней Руси. М., 1986. 

Кучкин В.А. Формирование и развитие государственной территории восточных славян в 

IX-XIII вв. // Отечественная история. 2003. №3. 

Лихачев Д.С. Крещение Руси и государство Русь // Новый мир. – 1988. – №6. 

Новосильцев А.П. Образование Древнерусского государства и первый его правитель // 

Вопросы истории. 1991. № 2-3. 

Первые князья русские. М., 1995. 

Поляков А.Н. Древнерусская цивилизация: основные черты социального строя // Вопросы 

истории. 2006. №9; 2007. №3. 

Скрынников Р. Г. Крест и корона: Церковь и государство на Руси IX–XVII вв. СПб., 2000. 

Стефанович П.С. «Большая дружина» в Древней Руси // Российская история. 2011.  № 5. 

Творогов О. В. Древняя Русь: События и люди. СПб., 1994. 

Тихомиров М.Н. Пособие для изучения «Русской Правды». М., 1953. 

Фроянов И. Я. Древняя Русь: Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. 

М., 1995. 

Фроянов И. Я. Загадка крещения Руси. М., 2009. 

Шамбаров В.Е. Русь: дорога из глубин тысячелетий. М., 2002.  

 

 

Тема 2.   РУСКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
РАЗДРОБЛЕННОСТИ. БОРЬБА РУСИ С ВНЕШНЕЙ АГРЕССИЕЙ в XIII в. 

 
1. Переход Руси к политической раздробленности: социально-экономические и 

политические причины. 

2. Русские земли в XII–XIII вв.: Владимиро-Суздальское княжество; 

Галицко-Волынское княжество; Новгородская феодальная республика. 
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3. Монгольское нашествие на Северо-Восточную и Юго-Западную Русь.  Русь 

и Золотая Орда. 
4. Натиск западноевропейских рыцарей на Восток в конце XII – начале 

ХIII века.  

5. Культура Руси в X –  XIII вв. 

 
Методические рекомендации 

 
Отвечая на первый вопрос, обратите внимание на следующие моменты: 

Понятия «феодальная раздробленность», «политическая раздробленность», 

«удельный период». Особенности раздробленности в Западной Европе. 

Социально-экономические предпосылки феодальной раздробленности: 
преобладание натурального хозяйства, развитие крупного вотчинного 

землевладения и формирование сильного боярства как оппозиции княжеской 

власти. Рост городов.  
Социально-политические предпосылки феодальной раздробленности. 

Формирование местных княжеских династий. Межкняжеские распри и 

междоусобная борьба. Князья, бояре, горожане и их взаимоотношения. Попытки 

остановить междоусобную борьбу. Любеческий съезд (1097 г.) и его решения. 
Владимир Мономах и Мстислав Великий – последние правители единого 

Древнерусского государства.  

Крестовые походы и изменение маршрутов торговых путей между 

Европой и Востоком. Упадок Киева и появление новых экономических центров 
на Руси в XII–XIII веках. Феодальная раздробленность как закономерный этап 

развития средневекового общества. Последствия политической 

раздробленности. Раздробленность и идея единства Руси. 
 

Второй вопрос подразумевает рассмотрение следующих сюжетов: 

Особенности географического положения и социально-экономического развития 

русских земель в период раздробленности. и формирование различных моделей 
развития древнерусского государства. Типы политической власти в различных 

русских землях: княжеская монархия, конфликтный тип, вечевой строй. 

Особенности социально-экономического развития 
Владимиро-Суздальского княжества. Юрий Долгорукий и начало политической 

самостоятельности Ростово-Суздальского княжества (XII в.). Андрей 

Боголюбский и его борьба с боярской оппозицией. Всеволод Большое Гнездо и 

дальнейшее возвышение Владимиро-Суздальского княжества. Особенности 
политической системы и роль служилого сословия во Владимиро-Суздальском 

княжестве.  

Особенности социально-экономического развития Галицко-Волынского 
княжества. Расцвет Юго-Западной Руси при Романе Мстиславовиче. Борьба 

Даниила Романовича Галицкого с боярской оппозицией. Государственная 
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модель Галицко-Волынского княжества и её особенности. Укрепление позиций 

княжеской власти перед монгольским нашествием в XIII веке. 
Своеобразие экономического развития Новгородской земли. Усиление 

роли боярской знати. Особенности происхождения новгородского боярства. 

Взаимоотношения новгородского боярства с князьями. Городское восстание 

1136 г. и создание республики. Государственный строй Новгородской 
феодальной республики: вече, посадник, архиепископ, тысяцкий. 

 

Третий вопрос включает следующие аспекты: Социально-экономическое 
развитие монгольских племен в конце ХII–начале ХIII вв. Объединение 

монголов под властью Чингисхана и создание монгольского государства 

(1206 г.). Военное дело у монголов. Военное превосходство монгольских войск. 

Вторжение войск Чингисхана в Китай, завоевание Средней Азии, Закавказья, 
Приазовья (1218–1223 гг.). 

Поход Джэбэ и Субудая в 1223 г. против половцев и южно-русских князей. 

Битва на Калке. Нашествие Батыя на Русь (1237–1240 гг.). Падение Рязанского 
княжества. Евпатий Коловрат. Битва под Коломной. Взятие Владимира. Разгром 

Северо-Восточной Руси. Оборона Козельска. Захват татаро-монголами Южной 

Руси. Причины побед монголов.  

Проблемы, связанные с ордынским господством на Руси. Походы 
татаро-монголов в Западную Европу. Образование Золотой Орды – 

многонационального государства в Восточной Европе (1242 г.). Установление 

ордынского владычества на Руси. Отношения Руси и Золотой Орды. Последствия 
монголо-татарского нашествия для русских земель. Влияние монгольского ига на 

последующее политическое, социально-экономическое и культурное развитие 

древнерусских земель. Восточная доминанта в развитии русского государства. 

Проблема взаимоотношений Золотой Орды и Руси в современной 
историографии. Татарское нашествие и русская культура. Культурные 

последствия походов монголо-татар для Руси. «Нравственное разорение».  

 
Основными аспектами четвёртого вопроса являются следующие: 

Провозглашение римским папой и германским императором крестового похода 

против прибалтийских племен. Вторжение крестоносцев в земли Прибалтики. 

Основание Риги (1201 г.). Борьба прибалтийских народов против рыцарских 
орденов. Западные русские земли после монгольского нашествия. Образование 

Великого княжества Литовского и начало включения в его состав русских 

земель. Невская битва и её значение. Орден меченосцев и Тевтонский орден в 
Прибалтике. Ледовое побоище: ход и значение победы для Руси (1242 г.). 

Александр Невский – великий князь Владимирский, его политика в отношении 

Орды и Европы. Историческое значение борьбы Руси против иноземных 

захватчиков в XIII веке. 
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Характеристику русской культуры данного периода следует производить 

по следующему плану: Истоки русской культуры: славянское язычество и 
влияние Византии. Христианское мировоззрение и ценности византийской 

культуры. Храм как воплощение византийской художественной системы. 

Символизм и каноничность изобразительного искусства. Имперская традиция в 

культуре. Древнерусские города как центры культуры. 
Стиль монументального историзма в искусстве и литературе Древней 

Руси. Зодчество Киевской Руси. Софийский собор в Киеве: архитектурное 

устройство и декор. Изобразительное искусство: мозаики, фрески, иконы. 
Трактовка христианских сюжетов и образов в ранних иконописных 

произведениях. 

Письменность и книжность. Роль монастырей. Остромирово Евангелие. 

Изборники Святослава. Жанры древнерусской литературы. «Слово о законе и 
благодати» Иллариона. «Повесть временных лет». Житийная литература. 

Повседневная жизнь: люди и нравы. Грамотность. Берестяные грамоты. 

Художественное ремесло. 
Формирование местных культурных центров в период политической 

раздробленности: роль князей, церкви, фольклорной культуры. Каменное 

зодчество в русских землях XII – начала XIII веков. Появление местных 

архитектурных школ в XII веке. 
Культура Новгорода. Природно-климатические и социальные факторы 

формирования новгородской культуры. Историко-культурная топография 

города. Новгородское храмовое зодчество. Культура Северо-Восточной Руси. 
Роль князей. Строительство и архитектура Суздаля, Владимира, Переяславля 

Залесского, Юрьева-Польского. Храмовое зодчество Северо-Восточной Руси. 

Идея единства русской земли в культуре. Народно-поэтическая культура. 

«Слово о полку Игореве». Последствия для русской культуры от иноземных 
нашествий в XIII веке. 

Литература: 

 
Великий князь Александр Невский. СПб., 1992. 

Вернадский Г.В. Монголы и Русь. М., 1997. 

Голицин С. М. Сказание о земле Русской.  М, 1994.   

Каргалов В.В. Полководцы X–XVII вв.  М., 1989.  

Кирпичников А.Н. Александр Невский: между Западом и Востоком  // Вопросы истории. 1994. 

№ 11-12. 

Кирпичников А.Н. Ледовое побоище 1242 г.: новое осмысление // Вопросы истории. 1994. № 5.  

Кривошеев Ю.В. Русь и монголы: исследования по истории Северо-Восточной Руси XII-XIV 

вв. СПб., 2003. 

Кучкин В.П. Русь под игом: как это было. – М., 1991. 

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв.  М.: Наука, 1993. 

Скрынников Р. Г. Крест и корона: Церковь и государство на Руси IX–XVII вв. СПб., 2000. 

Средневековая Русь: научное издание. Вып.1. М. 1996. 

Творогов О. В. Древняя Русь: События и люди. СПб., 1994. 
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Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. СПб, 2003.  

Юрасов М.К. Мстислав Великий, Иштван II и междоусобица Володаревичей // Российская 

история. 2011. №3. 

 

 

Тема 3.  ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

1. Социально-экономические и политические предпосылки образования 

единого русского государства. 

2. Причины возвышения Москвы. 
3. Этапы политической централизации Российского государства. 

4. Социально-экономическое развитие России в ХVI веке. 

5. Внутренняя политика Ивана Грозного. Формирование 
сословно-представительной монархии.  

6. Внешняя политика Ивана Грозного. 

7. Культурное развитие русских земель в XIV–XVI вв. 

 
Методические рекомендации 

 

Выявление социально-экономических, политических, духовных 
предпосылок централизации следует производить по такому плану: 

Становление единого государства: социально-экономические предпосылки, 

этапы и особенности централизации в Западной Европе. Причины возвышения 
Москвы.  

Возникновение новой великорусской народности (XIV в.) и роль в этом 

процессе православной религии. Складывание основных предпосылок 

образования централизованного государства. Возрождение сельского хозяйства, 
ремесла и торговли. Рост числа городов как экономических центров. Развитие 

феодальных отношений «вширь» и «вглубь». Становление условного 

феодального землевладения; обострение социальных противоречий в стране. 
Соперничество тверских, московских и суздальско-нижегородских князей. 

Необходимость свержения золотоордынского ига как решающий фактор 

образования централизованного военизированного государства.  

 
Рассматривая третий вопрос, охарактеризуйте следующие причины: 

Географическое положение Москвы как фактор её возвышения. Генеалогия 

московских князей и их личные качества. Роль православия в этническом 
самоопределении великорусского этноса и объединении Северо-Восточной 

Руси. Москва – религиозный и идеологический центр Руси. Бояре на московской 

службе. Строительство Кремля. 

 
Ответ на второй вопрос подразумевает освещение следующих моментов: 
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Три этапа политического объединения Руси и их характерные особенности. 

Начало усиления Московского княжества и объединения русских земель вокруг 
Москвы. Даниил Александрович – основатель московской династии. Борьба 

московских и тверских князей за Владимирский великокняжеский престол. 

Иван I Калита и его политика сотрудничества с Золотой Ордой. Анитиордынское 

восстание в Твери 1327 г., его подавление силами Орды и Москвы и ликвидация 
системы баскачества. Передача права сбора дани с русских земель московскому 

князю. Отношения московских князей с церковью. Расширение Московского 

княжества при Симеоне Гордом и Иване Красном.  
Изменение соотношения сил Руси и Золотой Орды при Дмитрии Донском. 

Государственная деятельность митрополита Алексия. Российская ментальность 

в период становления национальной государственности. Подъем национального 

самосознания. Сергий Радонежский. Начало борьбы за свержение ордынского 
ига. Битва на Куликовском поле: подготовка, ход, значение (1380 г.). 

Феодальная война второй четверти XV в: исторический смысл и основные 

события. Василий II Тёмный и реформы государственного управления. 
Создание единого государства как закономерный итог исторического 

развития Руси. Завершение объединения русских земель при Иване III и 

Василии III. Присоединение Новгорода и Пскова. «Стояние на Угре» и 

свержение монголо-татарского ига (1480 г.). 
Рождение новой страны – России. Укрепление монархической власти. 

Создание государственной идеологической концепции «Москва – третий Рим» и 

её значение. Складывание сословной системы организации общества. 
Формирование удельно-княжеского типа феодализма и тенденции складывания 

самодержавия. Государство и церковь. Иосифляне и нестяжатели. 

Складывание аппарата управления единым государством. Боярская Дума. 

Приказная система. Местничество. Создание новой системы 
территориально-административного деления: сокращение удельных княжеств и 

«обояривание» князей. Кормления. Судебник 1497 г.: первый кодекс законов 

единого централизованного государства. Унификация правовой системы и 
начало закрепощения крестьян (Указ о Юрьевом дне). 

 

Выделите следующие характерные черты социально-экономического 

развития страны: Экономический подъем в первой половине ХVI века. 
Усиление эксплуатации крестьян. Развитие феодального землевладения и 

хозяйства. Эволюция вотчинного и поместного землевладения. Усиление 

территориального разделения труда, развитие элементов товарного 
производства, возникновение новых торговых центров. Освоение волжского 

торгового пути. Влияние великих географических открытий на развитие страны. 

 

Второй вопрос рекомендуется изучать по следующим узловым сюжетам: 
Социальная основа русского самодержавия. Выбор путей 

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



16 
 

социально-политического развития государства. Правление Елены Глинской и 

попытки реформ. Боярское правление и борьба феодальных группировок за 
власть. Значение венчания Ивана IV на царство. Реформы Избранной Рады. 

Земский собор 1549 г. и начало формирования сословно-представительной 

монархии. Судебник 1550 года. Создание приказной системы. Реформа местного 

управления и отмена кормлений. Военная реформа. Церковь и государство. 
Стоглавый собор 1551 года. Результаты реформ. Начало сословной 

консолидации и укрепление самодержавной власти: истоки и смысл 

политического конфликта.  Опричнина Ивана Грозного. Её роль и значение в 
эволюции политического строя. Митрополит Филипп Колычев. Разгром 

Новгорода. Усиление личной власти царя. Иван Грозный и князь Андрей 

Курбский. Особенности сословно-представительной монархии в Западной 

Европе и в России. 
 

Третий вопрос требует освещения следующих аспектов: Основные задачи 

и направления внешней политики Ивана Грозного. Рождение 
многонациональной российской державы и начало имперской политики.  

Восточное направление внешней политики. Цели и методы борьбы. 

Завоевание Казни и Астрахани. Вхождение Башкирии в состав России. 

Отношения с Ногайской ордой. Отношения с Крымским ханством. Начало 
присоединения Сибири. Владения Строгановых. Роль казачества. Русские 

землепроходцы. Поход Ермака. Значение присоединения Поволжья и Сибири к 

России. Специфика восточной дипломатии Ивана Грозного. 
Западное направление внешней политики. Борьба за выход к Балтийскому 

морю. Ливонская война: причины, этапы, итоги (1558–1583). Земский собор 

1566 года. Образование Речи Посполитой. Наступление Стефана Батория. 

Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. Плюсское перемирие. Итоги Ливонской 
войны. Оформление международного положения России в системе 

взаимоотношений европейских государств.  

 
Изучение культурного развития страны требует выявления таких 

сюжетных моментов: Культурный подъём второй половины XIV– начала 

XV вв. Культура как фактор складывания великорусской народности. Сергий 

Радонежский и религиозно-нравственное возрождение Руси. Национальный 
подъем после Куликовской битвы. Культурные контакты с европейскими 

странами. Византийское и балканское влияние, связи с Италией эпохи 

Возрождения. Литература и летописание. Исторические повести. «Задонщина». 
«Сказание о Мамаевом побоище». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Великие Четьи Минеи. Начало книгопечатания. Исторические условия развития 

искусства. Расцвет живописи в русском искусстве второй половины XIV–XV 

веков. Содержание понятия «предвозрождение» в исследованиях историков 
русского искусства. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Дионисий. Строительство 
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соборов Московского кремля. Аристотель Фиораванти. 
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Тема 4.  РОССИЯ В ХVII веке. 
 

1. Причины Смуты. Основные события Смутного времени. Последствия Смуты. 

2. Экономическое развитие страны в ХVII веке. 
3. Усиление самодержавной власти и начало перехода к абсолютизму.  

4. Государство и церковь.  

5. Внешняя политика России в ХVII веке. 

6. Русская культура ХVI – ХVII веков. 
 

Методические рекомендации 

 
Рассмотрение первого вопроса предполагает осмысление следующих 

проблем: Понятие «Смутное время».  Концепции и дискуссии в отечественной 

исторической науке: «Смута», «крестьянская война», «гражданская война» или 

«гражданская война и иностранная интервенция»?  
Положение России после опричного террора. Системный кризис. 

Демографический кризис, разорение центральных уездов, бегство крестьян. 

Начало закрепощения крестьян. Отмена «Юрьева дня», начало установления 
крепостного права (1598 г.). Династический кризис. Правление Фёдора 

Иоанновича. Правление Бориса Годунова. События в Угличе: различные версии. 

Боярские группировки и их борьба за власть. Голод 1601–1603 гг. и его роль в 

начале Смуты. 
Начало Смуты. Лжедмитрий I (1605–1606): отношение к нему народа и 

феодальной знати. Причины победы и занятия Москвы. Феномен российского 

самозванчества. 
Боярский царь Василий Шуйский: внутренняя и внешняя политика. 

Восстание Хлопка. Иван Болотников. Илейка Муромец. Лжедмитрий II. 

«Тушинский вор» и ситуация двоевластия. Начало иностранной интервенции. 

Договор В. Шуйского со Швецией. Вступление в войну Речи Посполитой. Осада 
Смоленска. Семибоярщина. Захват Москвы поляками (1610 г.). 

Договор об избрании на царство Владислава. Борьба с иностранной 

интервенцией. Патриарх Гермоген и роль русской церкви в Смуте. Первое 

ополчение и причины его распада. П. Ляпунов. И. Заруцкий. Второе ополчение: 
социальный состав и политика. Руководители II ополчения Кузьма Минин и 

Д.М. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание на 

царство Михаила Романова. 
Последствия Смуты в экономической, внешнеполитической, 

внутриполитической, духовной сферах жизни. 

 

Основными сюжетами второго вопроса являются: Территория и 
население России в конце XVI–XVII вв. Демографический и хозяйственный 

кризис рубежа веков и восстановление хозяйства после Смуты. Сельское 
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хозяйство. Развитие землевладения. Характеристика барщинного хозяйства. 

Эволюция вотчинного и поместного землевладения. Город в 
социально-экономическом развитии страны. Ремесло и мелкотоварное 

производство. Промыслы. XVII век – новый период экономического развития 

России. Возникновение мануфактур. Особенности русских мануфактур 

XVII века. Начало формирования внутреннего рынка. Специализация районов. 
Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Начало формирования 

всероссийского рынка, усиление купечества. 

 
Ответ на третий вопрос подразумевает освещение следующих 

моментов: Особенности политической жизни страны в ХVII веке. Алексей 

Михайлович (1645–1676). Усиление самодержавной власти и начало перехода к 

абсолютизму. Боярская дума: состав, функции, характер власти. Земские соборы 
и угасание их деятельности. Развитие приказной системы. Приказ Тайных дел. 

Местное управление. Юридическое оформление системы крепостного права. 

Роль природно-климатических, социальных и политических факторов в 
закрепощении крестьян. Соборное Уложение 1649 года. 

XVII век – «Бунташный век». Причины обострения социального протеста в 

XVII веке. Городские восстания ХVII века. Соляной бунт (1648 г.).  Медный 

бунт (1662 г.). Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина: 
причины, ход, итоги, историческое значение. 

 

Четвёртый вопрос необходимо раскрывать по следующему плану: 
Возрастание роли патриаршей власти после воцарения Романовых. «Кружок 

ревнителей древнего благочестия». Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

Церковная реформа и церковный раскол: содержание, реализация, социальная и 

идеологическая сущность, последствия. Внешнеполитический аспект проблемы. 
Социальный и культурный аспекты раскола. Политические последствия раскола 

церкви. Конфликт государства и церкви, царя и патриарха. «Дело» патриарха 

Никона. Соловецкое восстание 1668–1676 годов. 
 

Изучая проблемы внешней политики, обратите внимание на следующее: 

Характеристика основных направлений внешней политики России в ХVII веке. 

Внешнеполитическая изоляция России. Борьба за ликвидацию последствий 
Смуты. Национально-освободительная война на Украине и вхождение Украины 

в состав России. Переяславская Рада (1654 г.). Русско-шведская война 

(1656–1658 гг.). Кардисский мир 1661 года. Строительство засечных черт на 
южных границах. Русско-турецкая война (1677–1681 гг.). 

Вклад русских землепроходцев и мореплавателей в изучение Сибири и 

Дальнего Востока (В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, С.И. Дежнев). Освоение Сибири 

и Дальнего Востока русскими поселенцами в XVII веке. Установление русской 
власти в Сибири: цели и средства. Роль России в жизни народов Сибири. 
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Значение присоединения Сибири к России. 

Начало дипломатических отношений с Китаем. Нерчинский договор 
1689 года. Итоги и задачи внешней политики России к концу XVII века. 

 

Рассмотрение культурного развития страны следует производить по 

плану: Пути развития русского искусства в XVI веке. Национальная 
самобытность в культуре. Шатровый стиль в архитектуре. Общественная, 

религиозная мысль и публицистика. Формирование идеологии Московского 

царства. Легендарное родословие московских государей. «Послание о 
Мономаховом венце» Спиридона-Саввы. Старец Филофей и идея «Москва – 

Третий Рим». «Сказание о князьях Владимирских». Идейная борьба в Русской 

православной церкви. Нестяжатели и иосифляне. Нил Сорский. Иосиф 

Волоцкий. Переписка А. Курбского и Ивана Грозного. Быт и нравы русского 
общества в XVI веке. Домострой и Стоглав как основные источники изучения 

русского средневекового быта. Традиции и новаторство в русской культуре 

XVII века. Демократические черты в культуре. Скоморошество. 
Демократическая сатира. Укрепление связей с Европой. Отношение к 

иностранцам. Немецкая слобода. Русские «западники» XVII века. Церковь и 

культура. Начало процесса секуляризации культуры. Школа и просвещение. 

Возникновение училищ. Симеон Полоцкий. Славяно-греко-латинская академия. 
Литература: появление новых жанров и вымышленных героев. «Повесть о 

Горе-Злочастии». Сатирическая литература. «Повесть о Шемякином суде». 

Протопоп Аввакум, его культурная позиция и литературные сочинения. 
Развитие русского искусства в XVII веке. Церковное зодчество и светская 

архитектура. Архитектурные ансамбли XVII века. Памятники деревянного 

зодчества. «Узорочье» в русской архитектуре XVII века. «Нарышкинское 

барокко». Живопись: новые представления о красоте, зарождение жанров и 
появление светских сюжетов. Первые теоретические сочинения об искусстве 

(С. Ушаков, И. Владимиров). Творчество Симона Ушакова. Парсунный портрет.  
 

Литература: 

 

Богданов А.П. Патриарх Никон // Вопросы истории, 2004. №1. 

Божерянов И. Н. Романовы. Триста лет служения России. М., 2008. 

Буганов В.И. Разин и разинцы. М., 1995. 

Заборовский Л.В. 340 лет Переяславской Рады // Отечественная история. 1995. № 5. 

Заозерская Е.И. У истоков крупного производства в русской промышленности ХVI–XVII вв. 

М., 2000. 

История России:  Смутное время в Российском государстве в XYII веке. Т. 4 . М., 1995. 

К истории Смуты на Западе России (Публикация члена-корреспондента РАН Б.Н. Флори) // 

Отечественная история. 2002. №3. 

Кобзарева Е.И.  Новгород между Стокгольмом и Москвой (1613–1617 гг.) // Отечественная 

история. 2006. № 5.  

Коняев Н. М.  Подлинная история Дома Романовых. М., 2005. 
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(поверстание в дети боярские представителей других сословий) // Отечественная история. 

2003. №5. 

Лисейцев Д.В. Эволюция приказной системы Московского государства в эпоху Смуты // 

Отечественная история. 2006. № 1. 

Лисейцев Д.В., Рогожин Н.М. Россия после Смуты – время выбора // Отечественная история. 

2008. № 5. 

Лобачев С.В. У истоков церковного раскола // Отечественная история. 2001. №2. 

Ляпин Д. А. К вопросу о «городских восстаниях» в России в середине XVII века (по материалам 

южнорусских уездов) // Российская история. 2010. № 4. 

Морозова Л. Е. Василий Иванович Шуйский // Вопросы истории. 2000. №10. 

Морозова Л. Е. Россия на пути из Смуты. Избрание на царство Михаила Фёдоровича. М.,  

2005. 

Новохатко О.В. Управленцы среднего звена в XVII веке: неформальные контакты служилых 

по отечеству и приказных// Отечественная история. 2005. №3.  

Селин А.А. Новгородские приказы в 1611–1617 гг. // Отечественная история. 2008. № 6.  

Скрынников Р. Г.   1612 год. М., 2007. 

Скрынников Р. Г.  Василий Шуйский. М., 2002. 

Скрынников Р. Г.  Минин и Пожарский: хроника Смутного времени. М., 2005. 

Скрынников Р. Г. Крест и корона: Церковь и государство на Руси IX-XVII вв. СПб., 2000. 

Скрынников Р.Г.  Царь Борис и Дмитрий Самозванец. Смоленск, 1997. 

Соловьев В.М. Актуальные вопросы изучения народных движений: Заметки о крепостных 

войнах России // История СССР. 1991. № 3. 

Успенский Б.А. Царь и самозванец. Самозванчество в России как культурно-исторический 

феномен // Этюды о русской истории. СПб., 2002. 

Утверждение династии. М, 1997. 

Ходырева Г.В. Российско-турецкие переговоры 1681–1682 годов о ратификации 

Бахчисарайского мирного договора // Отечественная история. 2003. №2. 

 

 

Тема 5.  РОССИЯ ПРИ ПЕТРЕ I 

 

1.  Положение России в конце XVII века. Объективная необходимость 
модернизации. 

2.  Предпосылки и начало преобразований Петра Великого. 

3.  Социально-экономическое развитие и административные реформы в России 

в первой четверти XVIII века. 
4.  Внешняя политика России в первой четверти XVIII века. 

 

Методические рекомендации 

 

Первый вопрос предполагает раскрытие следующих моментов: XVIII век 

в европейской и мировой истории. Россия и Европа: общее и особенное. 

Проблема «догоняющего» развития русской цивилизации. Реформы Петра I - 
попытка кардинальной модернизации и «европеизации» страны. Превращение 

России после воссоединения с Украиной в «великую державу, лишенную 
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выходов к морям». Роль морской торговли в экономическом и культурном 

развитии государств в XVII–XVIII вв. Геополитические задачи России в XVI – 
XVIII вв. (выход к Балтийскому морю, выход к Чёрному морю, воссоединение 

западнорусских земель) и степень их решения к концу XVII века. 

Военно-технологическое отставание России от передовых стран Западной 

Европы в конце XVII века. Культурная изоляция страны и угроза превращения 
России в полуколонию западных держав, как это произошло в XVIII – XIX вв. с 

Турцией, Персией, Индией.  

 
Второй вопрос темы следует изучать по такому плану: Личность Петра I 

в оценках современников и потомков. Исторические предпосылки и условия 

петровских реформ: экономические, военно-технические, международные, 

культурные аспекты. Внутренние факторы, способствовавшие Петровским 
преобразованиям: упадок православной церкви после раскола XVII в., 

секуляризация общественного сознания, распространение европейских идей и 

передовой технологии в отдельных слоях общества и продвинутых хозяйствах. 
Соотношение роли внешних и внутренних предпосылок реформ Петра Великого 

(почему преобразования приняли характер «революции сверху», а государство 

оказалось «первым и единственным европейцем в России»?). Петр I и его 

реформы в русском общественном сознании современников и потомков. 
Борьба между царевной Софьей и Петром I за власть. Окружение Петра I: 

А.Д. Меньшиков, Ф. Лефорт, Н.М. Зотов. «Потешные походы» как этап 

формирования русской гвардии. Азовские походы. «Великое посольство»: его 
влияние на культурное и политическое мировоззрение Петра. Восстание 

стрельцов. Первые реформы перед Северной войной. 

 

Третий вопрос подразумевает раскрытие следующих положений: Общие 
особенности петровских преобразований, их бессистемность. Северная война и 

реформы. 

Проведение областной реформы (1708–1710). Учреждение губерний. Указ 
о единонаследии (1714 г.). Введение нового порядка прохождения службы 

(«Табель о рангах» 1722 г.). Создание «регулярного государства»: идеология, 

образцы, основные этапы. Сенат. Замена приказной системы коллегиями. 

Фискалы и прокуратура. Реформа местного управления. Церковь и государство. 
Упразднение патриаршества.  

Индустриализация по-петровски (крепостные заводы на Урале). Подъём 

мануфактурного производства и его характер. Внутренняя и внешняя торговля. 
Финансовая и податная реформы. Введение подушного обложения. Политика 

меркантилизма и протекционизма. 

Всеобщая служба и всеобщее закрепощение. Оформление абсолютизма и 

углубление крепостнических порядков в России в результате реформ Петра I. 
Императорский титул. Рождение империи: внешнеполитические и внутренние 
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аспекты. Итоги и цена реформ. 

 
При рассмотрении четвёртого вопроса следует ориентироваться на 

следующее: Цели и задачи внешней политики России. Северная война: её 

причины и характер. Начало Северной войны. Поражение под Нарвой и его 

значение для реформаторской деятельности Петра I. Рекрутские наборы и 
создание регулярной армии. Первые победы в Прибалтике. Строительство 

Санкт-Петербурга. Вторжение Карла XII на Украину. Карл XII и Мазепа. 

Полтавская битва и её значение. Завоевание восточной Прибалтики. 
Строительство флота. Морские победы русского флота: Гангут, Гренгам. 

Завершение Северной войны, её основные итоги и значение. 

Восточное направление внешней политики России: Каспийский поход, 

Прутский поход. 
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Толстой А.П. Петр Первый (любое издание). 

 

 

Тема 6.  РОССИЯ В XVIII в. «ПРОСВЕЩЁННЫЙ ВЕК» ЕКАТЕРИНЫ II. 
 

1. «Эпоха дворцовых переворотов». 
2. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. 

3. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

4. Общественно-политическая мысль в России при Екатерине II. 
5. Культура России в XVIII веке. 
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Методические рекомендации 

 
Рассматривая первый вопрос, обратите внимание на следующее: Понятие 

«дворцовые перевороты». Россия после Петра I: борьба за власть и ревизия 

реформ первой четверти XVIII века. Дворцовые перевороты и роль гвардии в 

политической жизни послепетровской России. Указ Петра I о престолонаследии 
и кризис династии Романовых. Борьба за власть после смерти Петра и возведение 

на престол Екатерины I. Возвышение А.Д. Меншикова и его противостояние с 

Сенатом. Реформы государственного управления и учреждение Верховного 
тайного совета. Верховники и борьба за власть. А. Меншиков, П. Толстой, А.И. 

Остерман, М. Голицын, князья Долгорукие. Пётр II и А.Д. Меншиков. Болезнь 

Меншикова и интриги А.И. Остермана.  

Этапы политической истории Российской империи второй трети XVIII 
века и ее особенности. Интриги верховников после смерти Петра II. Составление 

кондиций и приглашение на трон Анны Иоанновны. Борьба провинциального 

дворянства с аристократией. Личность Анны Ивановны. «Бироновщина» и её 
характерные черты. Политический террор. Социальная направленность и 

результаты правления Анны Иоанновны. Отмена указа о единонаследии. 

Учреждение Тайной канцелярии и Кабинета министров. Открытие шляхетского 

корпуса. Ограничение сроков дворянской службы. Дело Артемия Волынского. 
Анна Леопольдовна. 

Особенности дворцового переворота 1741 года. Национальная идеология 

Елизаветы Петровны и возвращение к петровскому наследию. Личность 
Елизаветы Петровны. Реформы государственного управления. Дальнейшее 

расширение дворянских привилегий.  

Пётр III, его преклонение перед Пруссией. Переворот Екатерины II. 

Внешняя политика России в период дворцовых переворотов. Война за 
польское наследство (1733–1735). Русско-турецкая война (1735–1739). 

Русско-шведская война (1741–1743). Россия и война за «австрийское наследство» 

(1743–1748). Семилетняя война (1757–1763). 
Социально-экономическое развитие России в эпоху дворцовых 

переворотов. Социально-экономический кризис в Российской империи в 

последние годы правления Петра I и его причины. Ревизия петровских 

социально-экономических преобразований при его преёмниках. Общая 
характеристика экономического развития России в XVIII веке. Сельское 

хозяйство. Развитие промышленности и торговли. Купеческая и крепостная 

мануфактура. Вольнонаёмный и крепостной труд. Развитие денежного и 
товарного хозяйства и расширение внутреннего рынка. 

Укрепление позиций дворянского сословия в период дворцовых 

переворотов. Продворянская политика Анны Ивановны и Елизаветы Петровны. 

Указ о винокурении. Организация дворянского банка. Таможенная реформа. 
Учреждение Московского университета и Академии художеств. Усиление 
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крепостного права, его отрицательные стороны. Салтычиха. Социальный смысл 

дворцовых переворотов (Манифест «О вольности дворянской» 1762 г., 
освобождение дворянства от обязательной государственной службы и 

превращение помещичьего землевладения в частную собственность). 

 

Второй вопрос предполагает развёрнутый анализ следующих положений: 
Приход к власти Екатерины II. Идеология «просвещённого абсолютизма» и 

политические взгляды Екатерины. Идея создания регулярного сословного 

государства. Попытка изменения законодательной системы. «Наказ» 
императрицы и Созыв Уложенной комиссии. Причины провала законодательной 

инициативы. 

Социальные протесты начала 1770-х гг. и эволюция политического 

мировоззрения императрицы. Восстание под руководством Е. Пугачёва и его 
последствия. 

Пик реформаторской деятельности Екатерины (1775–1785). Губернская 

реформа. Социальная политика Екатерины II. Реформы в области образования. 
Жалованные грамоты городам и дворянам (1785 г.). Золотой век русского 

дворянства. Апогей крепостного права: раздача крепостных, превращение 

крестьян в «крещёную собственность» помещиков, закрепощение Украины и 

свободного населения юго-восточных окраин, разрешение дворянам ссылать 
крепостных в Сибирь и отдавать в виде наказания в рекруты, продажа крестьян 

без земли. 

Экономические взгляды императрицы и пределы свободной конкуренции в 
России. Политика в области промышленности и сельского хозяйства. Вольное 

экономическое общество. Реформа денежной системы и развитие банковского 

дела. Протекционизм и меркантилизм. 

Французская революция 1789 г. и её влияние на взгляды Екатерины и 
внутреннюю политику российского правительства. Постепенный отказ от 

преобразований и переход к политике укрепления существующего порядка. 

 
Изучая внешнюю политику России, обратите внимание на следующие 

моменты: Основные направления внешней политики России во второй половине 

XVIII века: Причерноморье, Речь Посполитая. Русско-турецкие войны и выход 

России к Чёрному морю. Присоединение Крыма, Новороссии, Кубани. Три 
раздела Речи Посполитой (1772–1795) и присоединение западноукраинских и 

белорусских земель, Литвы и Курляндии, юго-восточной Финляндии. 

Деятельность Г. Потёмкина. Основание Севастополя и Черноморского 
флота. А.В. Суворов – выдающийся русский полководец. Взятие Измаила, 

походы Суворова в Италию и через Альпы. 

Оценка внешней политики Екатерины II (решение всех главных 

геополитических задач, стоявших перед Россией со времён Ивана Грозного: 
подтверждение прибалтийских завоеваний Петра I, воссоединение 
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западнорусских земель, достижение выхода к Чёрному морю и ликвидация 

последних остатков Золотой Орды – Крымского ханства). 
 

Четвёртый вопрос необходимо раскрывать по следующему плану: 

Политика Екатерины II в области культуры и образования. «Всякая всячина». 

Общественная мысль в екатерининской России. Критика российской 
действительности. Отношение общества к крепостничеству. Противоречивость 

политических идей идеологов дворянства А.П. Сумарокова и М.М. Щербатова. 

Складывание оппозиционных идей. Сатирические журналы Н.И. Новикова 
«Трутень», «Кошелёк», «Живописец» и его полемика со «Всякой всячиной». 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. Идеологические 

репрессии конца XVIII века. 

 
Рассматривая пятый вопрос темы, необходимо осветить следующие 

сюжеты: Культурный переворот петровского времени. Переход от 

традиционной средневековой культуры к культуре нового времени. Светская 
культура, личностное начало в культуре. Культурные контакты со странами 

Европы. Просвещение, наука и общественная мысль петровского времени. 

Создание профессиональных школ, расширение возможностей образования. 

Зарождение русской науки. Книгоиздательство. Общественно-политическая 
мысль. Феофан Прокопович. Реформа быта. Изменения в жизни дворянства и 

горожан. Дворянин на службе и в быту. Изменение мира русской 

женщины-дворянки. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Новые принципы 
архитектуры и новые изобразительные приёмы в живописи. Петербург – город 

новой культуры. «Петровское барокко». Роль иностранных художников в 

становлении реалистической портретной живописи. И.Н. Никитин. А. Матвеев. 

Культура в период дворцовых переворотов. Академия наук. В.Н. Татищев 
– учёный-энциклопедист. Зарождение профессиональной литературы. 

Классицизм в литературе. В.К. Тредиаковский и реформа стихосложения. 

Подъём культуры в 40-50-е годы. Императрица Елизавета Петровна и русская 
культура. Французское влияние. И.И. Шувалов. М.В. Ломоносов. Московский 

университет. Создание профессионального театра: Ф.Г. Волков, 

А.П. Сумароков. Архитектура русского барокко. Ф.Б. Растрелли и его творения. 

Живопись (И.П. Аргунов). Скульптура в России. (Б.К. Растрелли). 
Русская культура в «век Просвещения». Русское просветительство. 

Н.И. Новиков. А.Н. Радищев. Екатерина II и русская культура. Развитие 

образования. И.И. Бецкой и его проект закрытых учебных заведений. Смольный 
институт. Школьная реформа 80-х годов XVIII века. Развитие естественных и 

технических наук, экономические и исторические труды. Литература: 

классицизм и сентиментализм. Д.И. Фонвизин. И.А. Крылов. Г.Р. Державин. 

Н.М. Карамзин. Классицизм в русском искусстве XVIII века. Академия 
художеств. Архитектура: В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Живопись: 
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А. П. Лосенко, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский. Скульптура: 

Ф. И. Шубин, Э. Фальконе, М. И. Козловский. Быт и нравы. Дворянская усадьба. 
Жизнь горожан и крестьян. Итоги развития культуры в XVIII в. и её значение для 

последующего времени. 
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Тема 7.  РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ 

ЧЕТВЕРТИ XIX века 
 

 

1. Правление Павла I. 
2. Попытки либеральных реформ при императоре Александре I. 

3. Внешняя политика России в начале XIX в. Антинаполеоновские коалиции. 

4. Отечественная война 1812 года. 

5. Внутренняя политика российского самодержавия по окончании 
Отечественной войны 1812 г. «Аракчеевщина». 

6. Начало освободительного движения в России. Движение декабристов.  

 
Методические рекомендации 

 

Рассматривая первый вопрос, обратите внимание на следующее: 
Внутренняя политика Павла I. Преобразования в государственном управлении. 

Закон о порядке престолонаследия. Сословная политика, наступление на 

«дворянские вольности». Противоречия политики Павла по отношению к 

крестьянству. Военная реформа. Внешняя политика императора. Итальянская 
кампания 1799 года. Швейцарский поход 1799 года. Русский флот в войне 

1798–1799 гг.  

Причины всеобщего недовольства политикой Павла и переворот 1801 года. 
Обстоятельства воцарения Александра и их влияние на характер императора и 

его политическую деятельность. 

 

Второй вопрос необходимо раскрывать по следующему плану: Экономика 
и социальный строй России в первой четверти XIX века в контексте 

общемирового развития. Воспитание и образование Александра I. Окружение 

Александра: А. Строганов, А. Чарторыйский и др. «Негласный комитет» и его 
планы. Проекты реформ и их реализация. Вопрос о крепостном пpaвe – главный 

вопрос социальной политики. «Указ о вольных хлебопашцах». Учреждение 

министерств. Возвышение М.М. Сперанского. Проект первой российской 

конституции 1808 г. и его судьба.  Открытие государственного Совета в 1810 
году. Проект выборного Сената (1811 г.). Органы власти в Финляндии. Открытие 

гимназий и университетов. Всесословный принцип в реформе просвещения. 

Университетский устав 1804 года.  

 
Рассматривая третий вопрос, охарактеризуйте следующие сюжеты: 

Международная обстановка в начале XIX века. Взаимоотношения России с 

Англией и Францией. Участие России в антинаполеоновских коалициях в 
1805–1807 гг. Аустерлиц. Фридланд. Тильзитский мир 1807 г. и отношение к 

нему в русском обществе. Проблема континентальной блокады. 

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



29 
 

Восточный вопрос во внешней политике России. Вхождение Грузии в 

состав России. Русско-иранская война (1804–1813) и Гюлистанский мир. 
Включение территорий Азербайджана и Дагестана в состав России. 

Русско-турецкая война (1806–1812) и Бухарестский мир. Присоединение к 

России Бессарабии. 

 
Четвёртый вопрос темы следует рассматривать по такому плану: 

Причины Отечественной войны 1812 года. Соотношение сил и планы сторон. 

Стратегические планы Наполеона и военная доктрина защиты Отечества 
генерала М. Б. Барклая-де-Толли. М.И. Кутyзов и его роль в разгроме 

наполеоновской армии. Бородинское сражение. Изгнание Наполеона из России. 

Причины победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Русские 

герои в войне 1812 года. Партизанская война. Заграничные походы русской 
армии 1813–1814 годов. Российское самодержавие и «Священный Союз». 

 

Пятый вопрос предполагает раскрытие следующих аспектов: Политика 
Александра I после войны 1812 года. Вторая попытка реформ. Конституция 

Царства Польского 1815 года. Крестьянские проекты в послевоенное 

десятилетие. Отказ от либеральных преобразований. Политика в области 

образования в послевоенный период. Министерство духовных дел и народного 
просвещения. А.А. Аракчеев и его роль во внутренней политике Александра I. 

Причины создания и сущность военных поселений. Идеология консервативного 

национализма. Русская православная церковь в начале ХIХ в. и ее влияние на 
государственную политику. Результаты внутренней политики Александра I. 

 

При рассмотрении движения декабристов обратите внимание на 

следующие сюжеты: Причины краха государственного либерализма. Причины 
возникновения декабристского движения. Истоки и формирование 

декабристской идеологии. Влияние Великой Французской революции и 

западноевропейских просветителей. Декабристы – «дети 12-го года». 
Преддекабристские организации «Союз русских рыцарей», «Священная артель», 

«Семёновская артель», «Кружок Раевского». Влияние на декабристов со стороны 

освободительного движения Испании и Италии. 

Причины возникновения тайных обществ. Радикализация декабристов. 
Ранние декабристские организации «Союз спасения» и «Союз благоденствия» – 

объединения дворян для спасения России от самодержавной власти и 

ликвидации крепостничества. Их организационная структура, программные 
положения и тактические принципы. Идеология декабризма: просветительские 

принципы и либеральные идеи. Просветительская и филантропическая 

деятельность «Союза благоденствия». Изменения в программно-тактических 

принципах декабризма в 1820–1821 гг. Московский съезд 1821 г. и самороспуск 
«Союза благоденствия». 
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Тайные общества декабристов: «Северное» и «Южное». Умеренное и 

радикальное течения в декабризме. Конституция Никиты Муравьёва. «Русская 
правда» Павла Пестеля. Планы антиправительственных выступлений. 

Смерть Александра I. Междуцарствие. Подготовка восстания. 

Программные документы восстаний: «Манифест к русскому народу» и 

«Православный катехизис». Восстание на Сенатской площади. Соотношение 
сил. 

Следствие и суд над декабристами. Причины поражения декабристов. 

Историческое значение восстания декабристов. 
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Тема 8. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.  

 

1. Николай I и его внутренняя политика. 

2. Экономическое развитие России во второй четверти XIX века. 

3. Внешняя политика России. Крымская война 1853–1856 гг. 

4. Общественное движение в России в 30-40-х гг. XIX века. 
5. Культура России в первой половине XIX века. 

 
Методические рекомендации 

 

Рассматривая первый вопрос, раскройте следующие аспекты: Николай I: 

воспитание, образование, мировоззрение. Новая идеология внутренней 
политики. H. M. Карамзин и его принцип умеренного авторитаризма. Рост 

значения «Собственной Его Императорского Beличества канцелярии». М.М. 

Сперанский, его работа по кодификации законов. Усилие бюрократизации 

государственного аппарата. Цензура. Создание Николаем I политической и 
тайной полиции. А.Х. Бенкендорф и его влияние на внутреннюю политику. Роль 

секретных комитетов в реализации политического курса Николая I. Социальная 

и сословная политика Николая I. Крестьянский вопрос. Секретные комитеты по 
крестьянскому вопросу. Попытки ослабления крепостного права. Указ об 

обязанных крестьянах. Правительственные попытки решения крестьянского 

вопроса в западных губерниях. «Инвентари». Реформа П.Д. Киселёва в 

государственной деревне и её итоги. Политический и экономический застой. 
Отставание России от развитых стран Европы, предкризисное состояние – 

результаты авторитарного правления Николая I. 

 

Отвечая на второй вопрос, проанализируйте такие положения: 
Экономическая политика Николая I. Начало промышленного переворота. 

Денежная реформа и её положительное влияние на развитие промышленности. 

Расширение торговли. Рост купечества и его значение в экономической жизни 
страны. Усиление капиталистических элементов в экономике. Противоречивость 

правительственной политики в сфере экономики.   

 

Третий вопрос предполагает анализ следующих моментов: 
Международная ситуация в Европе во второй четверти XIX века. Основные 

направления внешней политики России. Восточный вопрос. Россия и народы  

Северного Кавказа. Мюридизм. Имам Шамиль.  
Обострение противоречий между европейскими державами на Ближнем 

Востоке в начале 50-х гг. XIX века. Причины Крымской войны. Соотношение 

сил и планы сторон. Военно-экономический потенциал России, её военная 

доктрина, тактика, командный состав. Ход военных действий. Сражение при 
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Синопе. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Оборона Севастополя. Складывание 

антироссийской коалиции. Смерть Николая I. Условия Парижского мирного 
договора 1856 года. Влияние Крымской войны на внутреннее положение России. 

 

Отвечая на четвертый вопрос, необходимо обратить внимание на 

следующие проблемы: Государственная идеология во второй четверти XIX века. 
Теория официальной народности и её историческое обоснование: 

противопоставление России и Запада. Характер отношений власти и общества. 

Политика в области образования, культуры и печати. Цензурные уставы 1826 и 
1828 гг. Система народного просвещения при Николае I. Ограничение 

самостоятельности университетов. Университетский устав 1835 года. 

Идейные течения в общественной жизни после восстания декабристов. 

Изменения идеологии, способов организации общественного движения и 
формирования общественного мнения. Зарождение российской интеллигенции. 

Застойные явления в духовной жизни российского общества. Характер идейных 

кружков 1830-х годов. Связь литературы и журналистики с общественными 
течениями. Либерально-оппозиционное направление общественной мысли. 

Пробуждение русского национального самосознания. П.Я. Чаадаев. Раскол в 

идейных взглядах образованной части общества на славянофилов и западников. 

Формирование революционно-демократической идеологии. Радикальное 
направление общественного движения. М.А. Бакунин, В.Г. Белинский. 

«Отечественные записки» и «Современник». «Русский социализм» А.И. Герцена 

и его значение в истории общественного движения. 
 

При характеристике проблем культурного развития России в первой 

половине XIX в. следует придерживаться следующего плана: Развитие русской 

национальной культуры – основное содержание историко-культурного процесса 
XIX столетия. Процесс формирования национальных школ в литературе, 

живописи, музыке, архитектуре. Влияние на развитие культуры исторических 

событий, правительственной политики, общественного движения. Образование, 
наука и культурно-просветительные учреждения в России первой половины 

XIX века. Начало становления профессионального образования. Первые 

технические учебные заведения. Развитие народного образования в Саратовской 

губернии (главное народное училище, открытие гимназии, появление женских 
учебных заведений, городские и сельские училища). Роль журналов в 

общественно-культурной жизни. Наука и научные центры. Академия наук, 

университеты. Научные общества. Достижения русской науки. Открытия и 
научные исследования ученых-естествоиспытателей (Н.И. Лобачевский, 

Б.С. Якоби, Н.Н. Зинин, А.М. Бутлеров, Н.И. Пирогов). Исследования в области 

гуманитарных наук. Н.М. Карамзин и изучение истории России.  

Художественная культура. Поздний или «высокий» классицизм в истории 
русского искусства. Ампир – «стиль империи». Новые черты «высокого 
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классицизма» в архитектуре. А. Н. Воронихин. А. Д. Захаров. К. И. Росси. 

В.П. Стасов. Расцвет русской скульптуры в первой трети XIX века. И.П. Мартос. 
Ф.П. Толстой. Идейно-художественное богатство русской живописи в первой 

четверти XIX века. Борьба направлений и стилей. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм и зарождение реалистического направления. О.А. Кипренский. 

В.А. Тропинин. Сильвестр Щедрин. А.Г. Венецианов и его школа. 
Академическая школа и исторические полотна К.П. Брюллова и Ф.А. Бруни. 

А.А. Иванов. П.А. Федотов и реалистические тенденции в живописи. Русская 

литература в первой половине XIX века. От сентиментализма и романтизма к 
реализму. Н.М. Карамзин. В.А. Жуковский. Гении русской литературы: А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь. Ранние литературные произведения 

Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, И.А. Гончарова, 

А.И. Герцена. Театр и музыка в России первой половины XIX века. Расцвет 
романтизма на сцене. П.С. Мочалов. В.А. Каратыгин. Становление принципов 

реализма в театральном репертуаре и сценической деятельности. Драматургия 

А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя. М.С. Щепкин – основоположник реализма на 
русской сцене. Музыка в культурной жизни России первой половины XIX века. 

М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский.  
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Черкасов П.П., Чернышевский Д.В. История императорской России. М., 1994. 

Шевченко М. М. Правительство, народное образование и государственная служба в России в 

первой половине XIX в. // Российская история. 2010. № 6. 

 

 

Раздел 2. Россия и мир в XIX веке: на пути к индустриальному обществу. 

Буржуазные реформы 1860 – 70-х гг. 
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Тема 9.   «ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ» АЛЕКСАНДРА II. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

 

1.  Поражение в Крымской войне и общественный подъем конца 50-х – начала 

60-х гг. XIX века. 

2.  Отмена крепостного права. 
3.  Реформы 60-70-х гг. XIX века. 

4.  Борьба вокруг реформ в России в 60-70-х гг. XIX века. 

5.  Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
 

Методические рекомендации 

 

При ответе на первый вопрос обратите внимание на следующее: Россия 

после Крымской войны. Александр II, его взгляды на перспективы развития 

России. Роль печати в переходе правительства к политической либерализации. 
«Колокол» А.И. Герцена. Программа политического развития общества К.Д. 

Кавелина и Б. Н. Чичерина. Правительственная программа реформ. Роль 

дворянства, его взгляды на решение крестьянского вопроса. Царские рескрипты. 

Работа гyбернских комитетов. 
 

При ответе на второй вопрос, необходимо рассказать о следующем: 

Манифест 19 февраля 1861 года. Условия освобождения крестьян и расчёта 

выкупа. Правовое положение крестьян. Земельный вопрос. Правовые, 
административные и экономические последствия реформы для крестьянства и 

дворянства. Прогрессивное значение реформ для дальнейшего развития России. 

Отношение крестьян к реформе. Роль реформы 1861 г. в развитии России по пути 
капитализма и либерализации. 

 

При ответе на третий вопрос следует рассказать о следующем: 

Либерализация печати. Подготовка, проведение и сущность земской реформы. 
Роль земства в развитии провинции. Реформа городского самоуправления. 

Значение и содержание судебной реформы. Военные реформы. Реформа 

народного образования. Финансовые реформы. Оценка итогов реформирования 
общества. Прогрессивное значение реформ для экономического и социального 

развития России. Причины перехода Александра II с 1866 г. к политике реакции. 

Последствия незавершенности реформ и раскола общественного сознания в 

России. 
 

При подготовке к четвертому вопросу темы рекомендуется опираться на 

следующие узловые сюжеты: Общественные процессы в 1860 – 1870-х годах. 
Общественный подъем 1861–1864 годов. Формирование оппозиции. Нигилизм и 

его проявления. Либералы и радикалы: цели и программа, особенности 
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российского либерализма, его историческая роль. Конституционное движение в 

дворянской среде. Развитие и распространение социалистических идей в России. 
Изменения в российской интеллигенции. А.И. Герцен. Н.Г. Чернышевский. 

Социальный состав демократического движения. Разночинцы – социальный 

источник радикализма. Формирование идеологии казарменного социализма. С.Г. 

Нечаев и «нечаевщина», «Катехизис революционера». 
Народничество 1870–1880 годов. Народнические кружки. Общество 

«Земля и воля». Главные направления российской революционной мысли. П.Л. 

Лавров и его последователи. Социально-политические взгляды М.А. Бакунина. 
Анархизм. Программа П.Н. Ткачёва. Переход революционеров от мирной 

пропаганды к террору. Раскол «Земли и воли». «Чёрный передел» и «Народная 

воля», их политическая программа и тактика. Рабочее и 

либерально-оппозиционное движения 1870–1880-х гг. 
 

Пятый вопрос темы подразумевает раскрытие следующих основных 

моментов: Основные направления внешней политики России в третьей четверти 
XIX века. Кавказ. Средняя Азия и этапы её присоединения. Дальний Восток. 

Балканский полуостров. Россия и её североамериканские владения.  

Причины Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Соотношение сил и планы 

сторон. Балканский и Кавказский театр военных действий. М.Д. Скобелев. 
Д.И. Драгомиров. И.В. Гурко. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский 

трактат.  
 

Литература: 

 

Великие реформы в России середины XIX века. М., 2002. 

Джаншиев Г. А. Эпоха великих реформ.  М., 2008.  

Долбилов М.Д. Проекты выкупной операции 1857-1861 гг.: к оценке творчества 

реформаторской команды // Отечественная история. 2000. № 2. 

Долбилов М. Д. Сословная программа дворянских «олигархов» в 1850–1860-х годах // Вопросы 

истории. 2000. №6. 

Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011. 

Захарова Л.Г. Великие реформы 1860–1870-х годов: поворотный пункт российской истории? // 

Отечественная история. 2005. №4. 

Корелин А. Аграрный сектор в народнохозяйственной системе пореформенной России 

(1861–1914 гг. ) // Российская история. 2011. № 1. 

Мамонов А.В. Самодержавие и «славянское движение» в России в 1875–1887 гг // 

Отечественная история. 2004. № 3. 

Мамонов А. В. Граф М. Т. Лорис-Меликов: к характеристике взглядов и государственной 

деятельности // Отечественная история. 2001. №5. 

Медушевский А. Н.  Великая реформа и модернизация России  // Российская история. 2011. № 

1.  

Петров Ф.А. Органы самоуправления в системе самодержавной России. Земства в 1864–1879 

// Великие реформы в России 1856–1874 гг. М., 1992. 

Радченко А.А. Славянофильство и украинофильство в общественной жизни пореформенной 

России// Отечественная история. 2008. № 3.  
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Репинецкий С.А. Московский цензурный комитет и политика в отношении печати накануне 

отмены крепостного права // Российская история. 2011 № 2. 

Рыбаченок И.С. Проекты решения проблемы Черноморских проливов в последней четверти 

XIX века // Вопросы истории. 2000. №4-5. 

Сергеев Е.Ю. «Большая игра» в российско-британских отношениях второй половины XIX – 

начала ХХ в.: новый взгляд // Российская история. 2011 №5. 

Стаферова Е. Л. Образование и религия в 1860–1870 годах: взгляд из Министерства 

народного просвещения // Российская история. 2010. № 6.  

Троицкий Н.А. «Крестоносцы социализма». Саратов, 2003. 

Хевролина В.М. Российская дипломатия и балканский вопрос во второй половине 60-х годов 

XIX века: стратегия и тактика // Отечественная история. 2005. №1.  

Христофоров И.А. "Аристократическая" оппозиция реформам и проблема организации 

местного управления в России в 50-70-е годы XIX века // Отечественная история. 2000. № 1. 

Шестопалов А.П. Лица и дела Секретного комитета по крестьянскому делу. 1857–1858 гг. // 

Вопросы истории. 2005. №4. 

Шестопалов А. П.  Верховная власть и российское общество в 60 - 80-е годы XIX в. // 

Вопросы истории. 2008. №5. 

 
Тема 10.  РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ХIХ – ХХ вв.  

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг. 

 

1. Социально-экономическое развитие России в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

2. Правление Александра III: контрреформы конца XIX века.  

3. Внешняя политика России в конце ХIХ – начале ХХ вв. Русско-японская 

война. 
4. Русская культура второй половины XIX – начала XX веков.  

5. Назревание революционного кризиса в России. 

6. Первая русская революция: характер, движущие силы, основные этапы и 
события, исторические итоги и значение. 

 
Методические рекомендации 

 

При подготовке ответа на первый вопрос необходимо обратить внимание 
на следующие моменты: Социальный, национальный и конфессиональный 

состав населения по переписи 1897 года. Рост населения России в 1897–1913 гг.: 

демографические изменения и миграционные процессы. Социальный облик 

российской буржуазии, дворянства, рабочего класса и крестьянства.  
Содержание и итоги промышленного подъёма 90-х годов XIX века. 

Экономическая политика царизма. С.Ю. Витте и его политика 

индустриализации. Роль иностранного капитала. Правительственная политика в 
отношении монополий и зарождение государственно-монополистического 

капитализма. Роль банков в монополизации промышленности и складывание 

финансового капитала. Характеристика финансово-промышленных групп в 

России начала ХХ века.  
Развитие капитализма в помещичьем хозяйстве. Характеристика 
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положения крестьянских хозяйств на рубеже веков. Крестьянская община и её 

влияние на развитие сельского хозяйства. Два пути развития капитализма в 
сельском хозяйстве России и их перспективы. Социальные противоречия в 

деревне. Особенности капиталистической индустриализации и монополизации в 

России. Место России в системе мирового капитализма в начале ХХ века. 

 
Второй вопрос темы предполагает раскрытие следующих основных 

сюжетов: Смена «либералов» на «консерваторов» в российском правительстве. 

К.П. Победоносцев и идеология русского консерватизма. «Диктатура сердца» 
М.Т. Лорис-Меликова.  

Содержание контрреформ Александра III. Закон о земских участковых 

начальниках. Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 

Городская контрреформа. Судебная контрреформа. Циркуляр «о кухаркиных 
детях». Насильственная русификация национальных окраин и насаждение 

великорусского национализма. 

 
При подготовке к третьему вопросу темы следует обратить внимание на 

следующие узловые проблемы: Обострение противоречий между великими 

державами в конце XIX–начале ХХ вв. Характеристика внешней политики 

царизма в Европе, на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке. Два мнения в 
российском правительстве по манчжурскому вопросу: «мирное завоевание» 

Манчжурии и «маленькая победоносная война». Великие державы и 

русско-японские противоречия. Причины дипломатической изоляции России. 
Русско-японская война. Военные планы сторон и соотношение сил. 

Отношение к войне российских партий. Ход военных действий на суше и на 

море. Портсмутский мирный договор. Причины поражения России. Влияние 

войны на внутриполитическую ситуацию в России. 
 

При ответе на четвертый вопрос обратите внимание на следующее: 

Особенности развития русской культуры в пореформенную эпоху. Состояние 
народного образования. Открытие новых университетов. Начало высшего 

женского образования.  

Развитие науки: И.М. Сеченов, И.И. Мечников, Д.И. Менделеев, 

А.М. Бутлеров, П.Н. Яблочков, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, 
Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский.  

Расцвет художественной литературы: Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, 

И.С. Тургенев, А.Н. Островский, И.Е. Салтыков-Щедрин. Развитие русского 
театра.  

Музыкальная культура: «Могучая кучка», П.И. Чайковский. Основание 

Московской и Петербургской консерваторий.  

Живопись и скульптура. «Товарищество передвижных выставок». 
И.Н. Крамской, И.Е. Репин, В.И. Суриков. Открытие Радищевского музея в 
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Саратове. Архитектура эклектики. Скульптура:  М.О. Микешин, 

А.М. Опекушин, М.М. Антокольский.  
 

Пятый вопрос темы подразумевает раскрытие следующих основных 

положений: Распространение марксизма в России. Образование оппозиционных 

партий: РСДРП, эсеры, либералы. II съезд РСДРП: программа и устав. Раскол 
РСДРП на большевистскую и меньшевистскую фракции. Изменение в характере 

и формах борьбы пролетариата. Крестьянское движение: характер, требования, 

масштабы. Реакция правительства на назревание революционного кризиса. 
И.Д. Святополк-Мирский и его программа либеральных преобразований. 

 

Основные сюжеты, имеющие отношение к первой русской революции, 

можно свести к следующим моментам: Причины и начало революции. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 года. Периодизация революции. 

Январско-февральские забастовки: характер и масштабы. Крестьянские 

волнения. Выступления интеллигенции. Правительственная тактика на первом 
этапе революции. 

Развитие революции весной-летом 1905 года. Совет рабочих депутатов. 

Восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Булыгинская Дума и 

отношение к ней различных политических сил. 
Высший подъем революции. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 года. Изменения в государственном и 

политическом строе. Отношение к Манифесту революционной и либеральной 
оппозиции. Раскол либерального движения. Образование буржуазных партий. 

Основные партии, их программы и лидеры. Кадеты и октябристы: состав, 

программа, тактика. Подъём крестьянского движения: требования, формы и 

методы борьбы. Революционные выступления в армии и на флоте.  
Вооружённые восстания в декабре 1905 г. в Москве и других городах. 

Отступление революции: 1906 – лето 1907 гг. Спад стачечного движения, 

подавление аграрного движения крестьян и восстаний в армии и на флоте. 
Причины поражения революции. 

Начало российского парламентаризма. I Государственная Дума: 

особенности выборов, состав и деятельность, причины роспуска. Назначение 

П.А. Столыпина премьер-министром и его реформаторская программа. 
II Государственная Дума: состав и деятельность, причины роспуска. 

Государственный переворот 3 июня 1907 года. Спад революции. Характер, 

движущие силы и особенности первой русской революции; ее основные итоги и 
историческое значение. 

 

Литература: 

 

Архипов И.Л. Председатель Государственной думы М.В. Родзянко // Отечественная история. 

2006. № 3.  

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



39 
 

Боханов А.Н. Император Александр III. М., 1998. 

Боханов А.Н. Император Николай II. М., 1998. 

Волхонский М.А. Национальный вопрос во внутренней политике правительства в годы Первой 

русской революции // Отечественная история. 2005. №5. 

Воронкова И.Е. Российская либеральная внешнеполитическая доктрина в начале XX в. // 

Вопросы истории. 2009.  №11. 

Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало XX в.). Новые 

подсчеты и оценки. М., 2003. 

Игнатьев А. В.  Россия и США: дипломатические отношения. 1900–1917 // Вопросы истории, 

2001. №1. 

Игнатьев А. В. Последний царь и внешняя политика // Вопросы истории. 2001.  №6. 

Ильин С. В. Витте. М., 2012. 

История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начала XX в. М., 1991. 

Козлов Д.Ю. Российские планы войны на Черном море и «проблема проливов». 1907–1914 гг. // 

Вопросы истории. 2007.  №8. 

Корелин А. Аграрный сектор в народнохозяйственной системе пореформенной России 

(1861–1914 гг.) // Российская история. 2011. № 1. 

Кропоткин Г.М. Правящая бюрократия и «новый строй» российской государственности после 

манифеста 17 октября 1905 г.  // Отечественная история. 2006. № 1.  

Кузнецова О.Н. Дальний Восток и развитие русско-французских отношений в 1902–1905 гг. // 

Вопросы истории. 2009. №3. 

Лихарев Д.В. Споры о причинах Цусимской катастрофы // Отечественная история. 2005. №5. 

Лосев Ю. И., Ананьева Н. П. Русско-американские разногласия по вопросу о полосе 

отчуждения КВЖД. 1906–1917 гг. // Вопросы истории.  2008.  №7. 

Лукоянов И. В. Порт-Артур в политике России (конец XIX в.) // Вопросы истории.  2008.  №4.  

Люди и события Первой русской революции в освещении британского корреспондента. 

Публикация П. Симмонса // Отечественная история. 2005. №5. 

Омельянчук И.В.  Социальный состав черносотенных партий в начале XX в. // Отечественная 

история. 2004. № 2.  

Первая революция в России. Взгляд через столетие. М., 2005. 

Политические партии в российских революциях в начале XX века. М. , 2005.  

Рогалина Н.Л. Аграрный кризис в российской деревне начала XX века // Вопросы истории. 

2004. №7. 

Русско-японская война, 1904-1905. Взгляд через столетие. М., 2004. 

Сахаров А.Н. Размышления о русско-японской войне 1904–1905 гг. // Вопросы истории. 2007.  

№4. 

Сергеев Е.Ю. Военная разведка России в борьбе с Японией (1904–1905 гг.) // Отечественная 

история. 2004. № 3.  

Степанов В.Л. Предпосылки денежной реформы С.Ю. Витте: политика министра финансов И. 

А. Вышнеградского (1887–1892) // Отечественная история. 2004. № 5.  

Толмачёв Е. П. Александр III и его время. М., 2007. 

Толстогузов С. А. Российско-японские отношения и мировая политика. 1905–1907 гг. // 

Вопросы истории. 2008.  №9. 

Туманова А.С.  Первая русская революция и провозглашение свободы союзов и собраний // 

Отечественная история. 2005. №5. 

Тютюкин С.В. Первая революция в России: взгляд через столетие // Отечественная история. 

2004. № 6.  
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Раздел 3. Мир и Россия в первой половине ХХ в. 

 
 

Тема 11.  «ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ».  

СТОЛЫПИНСКАЯ ПОЛИТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ.  

РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914 – март 1917 гг.). 

 

1. Политика модернизации России П.А. Столыпина.  

2. На пути к политическому кризису (1911–1914 гг.). 

3. «Серебряный век» русской культуры.  
4. Вступление России в Первую мировую войну. Основные действия 

российской армии на фронтах первой мировой войны в 1914–1917 гг. 

5. Нарастание общенационального кризиса в стране. 
 

Методические рекомендации 
 

Первый вопрос предполагает рассмотрение следующих основных 

сюжетов: Избирательный закон 3 июня 1907 г.: третьеиюньский 
государственный переворот. III-я Государственная дума и её состав. Рабочий, 

национальный и аграрный вопросы в III Думе. П. А. Столыпин и его программа 

преобразований. 

Объективная необходимость аграрных преобразований. Основные 
направления аграрной реформы П.А. Столыпина. Попытки осуществления 

столыпинской реформы в деревне и её региональные особенности. Выход 

крестьян-домохозяев из общины. Переселенческая политика. Деятельность 

Крестьянского банка. Отношение крестьян к реформе. Политическая борьба 
вокруг реформы. Судьба П.А. Столыпина. Основные итоги аграрной реформы. 

Попытки социально-экономических преобразований в других сферах 

жизнедеятельности Российского государства: замыслы и результаты. Николай I и 
его отношение к реформаторской деятельности П.А. Столыпина.   

 

Переходя ко второму вопросу темы, следует обратить внимание на 

такие моменты: Начало нового революционного подъёма. Оживление рабочего 
движения. Рост стачечного движения в 1912–1914 гг. Студенческие 

выступления. Активизация крестьянского движения. Волнения в армии и на 

флоте. Национально-освободительное движение. Политические партии в годы 
нового революционного подъёма. VI Пражская конференция большевиков. 

Начало организационного оформления самостоятельной большевистской 

партии. IV Дума: состав и деятельность. Кризис «третьеиюньской системы». 
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Рассматривая русскую культуру начала XX в., следует обратить 

внимание на следующее: «Серебряный век» русской культуры. Открытие в 
Саратове университета и консерватории. Основание народных университетов. 

Основание новых научных направлений: геохимии, биохимии, радиологии, 

аэродинамики. В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский, И.П. 

Павлов. Изобретение А.С. Поповым радио. Начало применения в быту 
автомобилей, трамвая, электричества, телефона, граммофона, кинематографа. 

Саратовский цирк братьев Никитиных. Художественная литература: А.П. Чехов, 

А.М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн. Символизм, акмеизм, футуризм и 
другие течения модернизма в литературе: В.Я. Брюсов, А.А. Блок, Н.С. Гумилёв, 

В.В. Хлебников. Традиционные направления и модернизм в изобразительном 

искусстве: В.А. Серов, К.А. Коровин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. 

Врубель. «Мир искусства», саратовская «Алая роза», «Голубая роза», «Бубновый 
валет». А.Н. Бенуа. Саратовские художники (В. Э. Борисов-Мусатов, 

П. В. Кузнецов, П. С. Уткин, К. С. Петров-Водкин). «Русские сезоны» 

С.П. Дягилева в Париже. Архитектура, музыка и театр. С.В. Рахманинов, 
А.Н. Скрябин, А.В. Нежданова, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко. 

МХАТ. В.Ф. Комиссаржевская.  

 

При подготовке к четвертому вопросу необходимо отобрать материал 
по следующим основным направлениям: Внешняя политика России в начале XX 

века. Империализм как фактор внешней политики. Инициативы России по 

созыву Гаагских конференций 1899 и 1907 годах. Балканы и Черноморские 
проливы во внешней политике России в 1910–1914 годах. Европейские державы 

на пути к мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны. Вступление 

в войну России: причины и цели, степень готовности к войне. Основные события 

на Восточном фронте европейского театра военных действий в 1914 г. и их 
итоги. Вступление в войну Турции и открытие Кавказского фронта. Перенесение 

Германией главного удара на Восточный фронт. Неудачи российской армии в 

1915 г. и их причины. Восточный фронт в 1916 году. Брусиловский прорыв. 
Неспособность правительства поддержать военные успехи укреплением тыла. 

Итоги военной кампании 1916 года. 

 

Пятый вопрос предполагает раскрытие таких основных моментов: 
Экономическое и политическое положение России в годы войны. 

Военно-техническая мобилизация промышленности. Транспорт. Отношение к 

войне различных общественно-политических сил и партий. Раскол 
революционных партий на «оборонцев» и «пораженцев». Курс большевистской 

партии на превращение войны империалистической в войну гражданскую. 

Нарастание оппозиционных настроений буржуазии как следствие 

ухудшения внутри- и внешнеполитического положения России. Углубление 
кризиса власти. «Распутинщина». Падение престижа династии Романовых в 
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армии и в обществе. Создание оппозиционного прогрессивного блока в 

Государственной Думе. Проникновение пораженческой революционной 
пропаганды в войска. 

Влияние войны на экономику страны. Милитаризация экономики и 

свертывание мирных отраслей промышленности. Развал транспорта. Нарастание 

продовольственного кризиса и социальной напряженности. Влияние войны на 
положение пролетариата, крестьянства и других слоев общества. 
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собственности в России в 1906–1915 гг. М., 2009. 

Уткин А. И. Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне. Смоленск, 2000. 
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Тема 12.  ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1917-1921 гг.) 

 

1. Свержение самодержавия в России. 
2. Развитие революции в феврале – сентябре 1917 года. 

3. Октябрьские события 1917 года. 

4. Первые мероприятия советской власти в сфере государственного 

строительства и в социально-экономической сфере. Выход Советской России 
из I мировой войны. Брестский мир. 

5. Причины, начало, основные этапы гражданской войны (1919–1922 гг.). 

 
Методические рекомендации 

 

Первый вопрос темы предлагается рассматривать по следующему плану: 

Социально-экономическая и политическая ситуация в России осенью 1916 – 

зимой 1917 гг. «Министерская чехарда». Убийство Распутина. Речь 

П. Н. Милюкова 1 ноября 1916 г. как сигнал к началу революции. Причины и 
начало Февральской революции. Продовольственная проблема в Петрограде. 

Демонстрация 23 февраля и начало всеобщей забастовки. Образование 

Петроградского Совета. Отречение Николая II от престола. Приказ № 1. 

Формирование Временного правительства. Характер, движущие силы и 
особенности Февральской революции, ее основные итоги и историческое 

значение. 

 
Второй вопрос темы требует раскрытия следующих основных моментов: 

Основные политические партии после победы Февральской революции 

(октябристы, кадеты, эсеры, меньшевики, большевики): стратегия и тактика в 

новых условиях. Феномен «двоевластия»: причины, сущность, характерные 
черты. Организация власти в центре и на местах. Временное правительство и 

Петроградский Совет: состав, политика, проблема взаимоотношений. 

Возвращение В.И. Ленина в Россию и коррективы большевистской тактики: 
«Апрельские тезисы» и VII (Апрельская) конференция РСДРП(б). Утверждение 

курса на мирное развитие социалистической революции. I Всероссийский съезд 
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Советов: основные вопросы и итоги. Июньская политическая демонстрация. 

Провал наступления Русской армии на юго-западном фронте: причины и 
следствия. События в Петрограде 3-5 июля и конец «двоевластия». 

Развитие политического кризиса в России в июле-августе 1917 года. 

Государственное совещание в Москве 12 августа 1917 года. Образование II 

Коалиционного Временного правительства во главе с А. Ф. Керенским. VI съезд 
РСДРП(б) и курс на вооружённое восстание. Кризис демократической модели 

разрешения социальных и политических противоречий. Л. Г. Корнилов и 

А. Ф. Керенский. Попытка установления военной диктатуры: выступление 
генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Укрепление политических позиций 

большевистской партии после поражения корниловцев. Процесс большевизации 

Советов. Демократическое совещание. Радикализация массового общественного 

движения. 
 

Третий вопрос необходимо рассматривать по следующей схеме: 

Углубление дестабилизации российского общества в сентябре– октябре 1917 
года. Разработка В.И. Лениным плана вооружённого захвата власти. Оппозиция 

Л. Каменева и Г. Зиновьева по поводу вооружённого восстания. Развитие 

событий в Петрограде 24 и 25 октября. II Всероссийский съезд Советов: его 

состав и решения. Победа вооружённого восстания в Москве. Петроград и 
Москва: общее и особенное. Особенности и характер установления Советской 

власти на местах. Причины победы большевиков в Октябре 1917 года. 

 
При подготовке к четвёртому вопросу темы студенту предлагается 

отработать материал по следующим сюжетам: Взгляды В.И. Ленина о путях 

перехода к социализму. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Образование первого советского правительства и ВЦИК. Коалиция большевиков 
с левыми эсерами. Запрещение партии кадетов. Проблема саботажа «старых» 

специалистов и образование ВЧК. Формирование новой судебной системы. 

Революционные трибуналы. Рабочая милиция. Учредительное собрание: 
выборы, созыв, работа, роспуск. III Всероссийский съезд Советов. Слияние 

Советов рабочих и крестьянских депутатов. «Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа». Провозглашение РСФСР. Церковь и государство. 

Первая Советская Конституция. Военное строительство. 
Ликвидация остатков феодально-сословной системы. Первые 

социально-экономические преобразования в городе и деревне. Концепция 

госкапитализма: теория и практика. Оппозиция «левых коммунистов» по 
вопросам путей и методов экономического строительства. Н.И. Бухарин. 

Экономические мероприятия Советской власти в сфере промышленности и 

финансов. «Рабочий контроль»: цели, функции, результаты. Национализация 

банков. Начало национализации промышленности. «Красногвардейская атака на 
капитал»: причины, особенности, следствия. Формирование государственной 
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системы управления экономикой. Декрет ВЦИК от 28 июня 1918 года. 

Финансовая политика и отношение большевиков к торговле. 
Основные направления аграрной политики Советской власти: первые 

аграрные законы (Декрет о земле, Закон о социализации земли), первые шаги в 

сфере аграрного переустройства (передел земли в феврале – марте 1918 года). 

Продовольственная политика Советской власти. Обострение 
продовольственного кризиса к лету 1918 года. Продовольственная диктатура. 

Продотряды. Комбеды. Большевики и левые эсеры: противоречия в аграрном и 

продовольственном вопросах. Мятеж левых эсеров. Становление системы 
большевистской диктатуры. 

Декрет о мире: основные положения и тактика борьбы за демократический 

мир. Концепция мировой революции во внешнеполитической деятельности 

Советского государства. От идеи борьбы за всеобщий демократический мир к 
сепаратным переговорам в Брест-Литовске. Разногласия в большевистском 

руководстве по вопросу о мире: Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий, В.И. Ленин. 

Позиция левых эсеров. Создание Красной Армии. Брестский мирный договор: 
условия и значение. VII съезд РКП(б). Последствия заключения мира для 

социально-экономической и общественно-политической жизни страны. 

 

При подготовке к пятому вопросу темы необходимо ориентироваться на 
следующие сюжеты: Гражданская война: причины, сущность, особенности. 

Основные противоборствующие силы в гражданской войне: идеология, лидеры, 

социальная база, вооруженные силы, материальные ресурсы. 
Основные события первого этапа гражданской войны (ноябрь 1917 г. – май 

1918 г.). Формирование и действия Добровольческой армии Алексеева – 

Корнилова (ноябрь 1917 г. – май 1918 г.). Революция и казачество. Начало 

иностранной интервенции (Мурманск и Архангельск, Дальней Восток, 
Закавказье). Мятеж чехословацкого корпуса. Крестьянские восстания в 

Поволжье.  

Основные военные действия на Восточном и Южном фронтах летом – 
осенью 1918 года. Советская республика в кольце фронтов. Создание регулярной 

Красной Армии. Образование Реввоенсовета. Л.Д. Троцкий. Учреждение 

института военных комиссаров. Проблема «военспецов». Судьбы русского 

офицерства. Превращение республики в единый военный лагерь. Совет труда и 
обороны. В.И. Ленин. «Красный» и «белый» террор. 

Военные действия в 1919–1920 гг. Политика стран Антанты. Основные 

события на Восточном и Южном фронтах. Борьба Красной Армии с войсками 
Колчака, Деникина, Юденича. «Третья сила» в гражданской войне. Движение 

«зелёных». Роль махновских формирований в событиях на юге России. 

Советско-польская война. Поражение «Русской армии» генерала Врангеля в 

Крыму. Крестьянское антибольшевистское движение в 1920–1921 гг. 
Установление Советской власти в Закавказье и образование новых 
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Советских республик в 1920–1921 гг. Утверждение Советской власти в Средней 

Азии, Казахстане, на Дальнем Востоке. Окончание гражданской войны. 
Трансформация идеи мировой революции. Причины победы большевиков в 

гражданской войне. Цена противостояния. 

Понятие «военный коммунизм». Причины, характерные черты и основные 

этапы складывания системы «военного коммунизма». Всеобщая трудовая 
повинность. Национализация промышленности и торговли. Свертывание 

торговли. Натурализация заработной платы. Становление уравнительной 

системы распределения. Внедрение карточной системы на основе классового 
принципа распределения продуктов и товаров. Милитаризация труда. 

«Военный коммунизм» в деревне: продовольственная развёрстка. Развитие 

системы внеэкономического принуждения. Институт заложничества как 

инструмент продовольственной политики государства. 
Двойственный характер практики «военного коммунизма»: сочетание 

задач тотальной мобилизации материальных и людских ресурсов в 

чрезвычайных условиях военного времени и форсированного социалистического 
строительства. Военно-коммунистическая идеология: сущность, характерные 

черты, причины формирования. Итоги и последствия «военного коммунизма». 

Отношение крестьянства к экономической политике большевиков. 

Культура и быт первых лет советской власти. Советская власть и церковь. 
Революция и российская интеллигенция.  
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ТЕМА 13.  СОВЕТСКАЯ СТРАНА В ПЕРИОД НЭПА И  

ФОРСИРОВАННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ (1921–1939 гг.) 

 

1. Причины перехода к НЭПу. Основные направления перестройки экономики 

страны. 
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2. Национально-государственное строительство. Образование Союза ССР. 

3. Форсированное строительство социализма в СССР в 1930-е годы. 
4. Общественно-политическая и культурная жизнь страны в 1920-30 -х гг.  

5. Международное положение и внешняя политика СССР в предвоенные годы.  

 
Методические рекомендации 

 

Первый вопрос темы предполагает раскрытие таких моментов: 

Социально-экономический и политический кризис начала 1920-х годов. 

Крестьянская борьба против продовольственной политики большевиков. 

«Антоновщина». Голод 1921 года. Волнения рабочих в Москве и Петрограде. 
«Брожение» в Красной Армии. Кронштадский мятеж. 

Х съезд РКП(б) и переход к новой экономической политике. Теоретическое 

обоснование В.И. Лениным нового курса. Суть НЭПа: специфическая модель 
перехода от капитализма к социализму. Замена продразвёрстки продналогом. 

Допущение торговли и частного предпринимательства. Трудности начального 

этапа становления НЭПа. Развитие НЭПа в области сельского хозяйства, 

промышленности, торговли, финансов. Восстановление экономики к 1926 году. 
Противоречия НЭПа как экономической системы. Усиление роли 

государственного сектора во второй половине 20-х годов. Развитие процесса 

бюрократизации системы хозяйственного управления. Отношение к новому 
курсу населения и представителей партийно-государственной системы. 

 

Второй вопрос темы необходимо рассматривать по следующему плану: 

Особенности развития советских республик в начале 1920-х гг. и планы их 
объединения. Поиск формы национально-государственного устройства в начале 

20-х годов. Сталинский проект «автономизации». Грузинский инцидент: 

С. Орджоникидзе, Б. Мдивани, И.В. Сталин, Ф.Э. Дзержинский. Федеративный 
проект В.И. Ленина: «вместе и наравне». I Всесоюзный съезд Советов. 

Образование Союза ССР. Конституция СССР 1924 года. 

Национально-территориальное строительство в Союзе ССР в 1920-е гг. и 

политика «коренизации». 
 

При подготовке к третьему вопросу предлагается ориентироваться на 

следующие моменты: Кризис НЭПа: причины и проявления. Оформление и 
утверждение форсированной модели социалистического строительства и 

модернизации экономики. Борьба двух моделей ускоренной модернизации 

страны в конце 1920-х годов: «радикальная» модель И. В. Сталина и 

«умеренная» Н.И. Бухарина. 
Индустриализация и коллективизация: цели и предпосылки.  

Курс на сверхиндустриализацию за счёт деревни. Свертывание НЭПа. 

Первый пятилетний план. Реанимация элементов военно-коммунистической 
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системы. Практика «подхлёстывания» страны внеэкономическими методами 

стимулирования производства. Развитие трудового энтузиазма и широкое 
применение принудительного труда. Социалистическое соревнование: цели, 

формы, лидеры. Феномен «ударничества». Источники сверхиндустриализации. 

Расширение системы ГУЛАГа. Укрепление государственной системы 

управления экономикой. Результаты первой пятилетки и особенности 
сталинской статистики. Вторая пятилетка в замысле и реализации. Стройки 

первых пятилеток. 

Сплошная коллективизация сельского хозяйства как важнейшая составная 
часть радикальной модели модернизации страны. Курс на коллективизацию: 

начало «великого перелома». Развитие колхозной системы. Разжигание 

классовой борьбы в деревне. Крестьянские восстания. Налоговая реформа. 

Раскулачивание: цели и методы. Советская колхозная система 1930-х годов. 
Прикрепление крестьян к земле. Паспортная система. Голод 1932–1933 годов: 

причины и масштабы. Разгром советской аграрной науки. Процесс «Трудовой 

крестьянской партии». А.В. Чаянов. Итоги и последствия коллективизации. 
Достижение экономической независимости страны. Превращение СССР в 

развитую индустриальную державу. Состояние промышленности и сельского 

хозяйства во второй половине 1930-х годов: достижения и просчёты, цена 

сталинской модернизации. 
 

При подготовке ко четвёртому вопросу темы рекомендуется опираться 

на следующие сюжеты: Х съезд РКП(б): резолюция «О единстве партии» и 
оформление жёсткого курса в сфере внутренней политики. Развитие 

предпосылок для формирования тоталитарной системы власти. Большевики и 

социалистическая оппозиция в условиях НЭПа. XII съезд РКП(б): оформление 

концепции «диктатуры партии». Окончательная ликвидация многопартийности.  
Болезнь и смерть В. И. Ленина. «Политическое завещание». Борьба за 

лидерство в партии. Внутрипартийные дискуссии о путях строительства 

социализма. Оформление сталинской концепции построения социализма в одной 
стране. Формирование предпосылок культа личности И.В. Сталина. 

Власть и культура. «Культурная революция»: стратегия и тактика. Борьба с 

неграмотностью. Образование и наука. Политика большевиков по отношению к 

«буржуазной интеллигенции». Насаждение марксистского мировоззрения. 
Принцип «партийности» в науке. Проблема эмиграции. Начало процесса 

формирования советской интеллигенции. Парадоксы НЭПа: многообразие 

идейных течений в литературе и искусстве. Пролеткульт, ЛЕФ, РАПП как 
проводники партийно-государственной линии в литературе и искусстве. Церковь 

и государство: основные тенденции церковной политики. Патриарх Тихон. 

Ужесточение политического режима к концу 1920-х годов: причины и 

цели. И.В. Сталин об обострении классовой борьбы по мере продвижения к 
социализму. Обоснование практики репрессий как необходимого элемента 
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социалистического наступления. Первые политические процессы: Шахтинское 

дело, процесс Промпартии. 
Становление тоталитарной системы в 30-е годы. Партия и государство. 

Методы манипулирования массовым общественным сознанием. Формирование 

культа личности И. В. Сталина. Развитие административно-командной системы. 

Номенклатура. Укрепление аппарата насилия. ГУЛАГ. Конституция 1936 года. 
Убийство С.М. Кирова и реформа ОГПУ. Образование НКВД. Реформа 

судебно-следственной системы. Г. Ягода. Апогей репрессивной политики 

государства в 1937–1938 годах: цели, масштабы, жертвы репрессий. Основные 
политические процессы. Л. Вышинский. Н. Ежов. Влияние политического 

террора на ситуацию в обществе. 

Первые пятилетки и «культурная революция». Власть и культура. Система 

государственного руководства культурой. Советская культура и культ личности 
И.В. Сталина. Процесс идеологизации культуры. Ликвидация неграмотности и 

идеология. Советская школа. Высшее образование. Формирование советской 

интеллигенции. Состояние советской науки: достижения, трудности, 
противоречия. Влияние классово-идеологического подхода на развитие научной 

мысли. Учёные и репрессии. Литература и искусство. Свертывание плюрализма в 

художественной культуре. Окончательное утверждение утилитарного, 

классово-идеологического отношения власти к литературе и искусству. 
Репрессии против творческой интеллигенции. Строительство нового быта. 

Активизация антицерковной политики. 

 
При подготовке к рассмотрению международных отношений в указанный 

период следует обратить внимание на такие положения: Преодоление 

политической изоляции страны после Гражданской войны. Особенности 

внешнеполитической доктрины РКП(б): попытка сочетания принципа 
пролетарского интернационализма, курса на мировую революцию и установки 

на мирное сосуществование государств с различным общественным строем. 

Мирные договоры с прибалтийскими государствами и Финляндией. Договоры со 
странами Востока. Налаживание торговых отношений с Западом. Генуэзская 

конференция. Раппальский договор с Германией. Дипломатическое признание 

СССР основными капиталистическими странами в 1924–1925 гг.  

Международное положение СССР во второй половине 1920-х годов. 

Развитие советско-германских отношений. Проблемы советско-английских 
отношений. Внешняя политика СССР на Востоке. Конфликт на КВЖД. 

Деятельность Коминтерна в 1920-е годы. Противоречия внешнеполитического 

курса СССР. 

Международная ситуация в первой половине 30-х годов. Упрочение 
международного положения СССР. Развитие отношений со странами Запада. 

Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возникновение очагов международной напряженности в Европе и Азии. 
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VII Конгресс Коминтерна: программа борьбы против фашизма. Проблема 

создания системы коллективной безопасности. «Антикоминтерновский пакт». 
Помощь СССР республиканской Испании и Китаю. Осложнение 

международной обстановки во второй половине 30-х годов. Политика 

«умиротворения агрессора» и Советский Союз. Аншлюс Австрии и Мюнхенское 

соглашение. Вооруженные конфликты у озера Хасан и реки Халкин-Гол. 
Французско-англо-советские переговоры 1939 года. Советско-германский пакт о 

ненападении от 23 августа 1939 года: мотивы сторон и последствия. 
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Раздел 4. Вторая мировая война и Великая Отечественная война 

 
Тема 14.  СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

1. Начало Второй мировой войны. СССР накануне Великой Отечественной 
войны: достижения и просчеты. 

2. Начало Великой Отечественной войны (июнь 1941– ноябрь 1942 гг.). 

3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г. – 

конец 1943 г.). 
4. Завершающий этап Великой Отечественной войны.  

5. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 

6. Советский тыл в годы войны. 
7. Советская дипломатия в годы войны. 

8. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

 

Методические рекомендации 

 

Отвечая на первый вопрос, необходимо проанализировать следующие 

процессы и события: Советско-германские отношения в 1940–1941 гг. и 
подготовка Германии к войне с СССР. Начало Второй мировой войны. Процесс и 

проблемы присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, 

включения в состав СССР республик Прибалтики и других территорий. 

Советско-финская война: причины, ход, последствия. 
Реальная степень готовности СССР к войне: военно-экономический 

потенциал; нравственный климат в стране и психологическое состояние народа; 

советская военная доктрина и последствия репрессий в Красной Армии. 
Экстренные меры правительства по укреплению обороноспособности страны: 

рост военного производства, численности и оснащённости вооружённых сил; 

строительство предприятий-дублёров; чрезвычайные меры в сфере трудового 

законодательства. 
 

Ответ на второй пункт плана должен включать в себя освещение 

следующих вопросов: Начало немецко-фашистской агрессии. План «Барбаросса». 
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Соотношение сил и причины военных неудач Красной Армии в 1941 году. 

Пограничные сражения. Оборона Одессы, Севастополя, Киева, Смоленска, 
блокада Ленинграда. Срыв немецкого плана «молниеносной войны». Битва под 

Москвой, её место и значение в ходе войны. Ход военных действий весной-летом 

1942 года. Соотношение сил и военные планы сторон. Битва за Кавказ. Приказ № 

227. Ход и историческое значение Сталинградской битвы (17 июля 1942 г. – 2 
февраля 1943 г.). 

 

Рассматривая события 1942 – 1943 гг., которые привели к коренному 
перелому в ходе войны, необходимо проанализировать такие сюжеты: Победа 

под Сталинградом и в битве за Кавказ. Прорыв блокады Ленинграда. 

Контрнаступление немцев в феврале-марте 1943 года. Курская битва (5 июля – 23 

августа 1943 г.): планы сторон, ход, историческое значение. Битва за Днепр. Крах 
стратегической инициативы и оборонительной тактики гитлеровской Германии. 

 

Рассматривая последний этап войны, проследите: Ход освобождения 
территории СССР. Операция «Багратион». Заключительные операции Красной 

Армии в Восточной Европе. Встреча с союзниками на Эльбе. Сражение за 

Берлин и капитуляция Германии. Участие СССР в разгроме японской армии и 

окончание Второй мировой войны. 
 

Ответ на пятый пункт плана целесообразно построить следующим 

образом: План «Ост» и фашистский оккупационный режим. Масштаб 
всенародной борьбы в тылу врага. Партизанские отряды, рейды и зоны. 

Операции «Рельсовая война» и «Концерт». Партизаны-герои. Значение 

партизанской борьбы для хода войны. Холокост. Коллаборационизм и его 

размеры. 
 

Характеризуя советский тыл в годы войны, проследите следующие 

процессы: Превращение страны в единый военный лагерь: ход перестройки 
народного хозяйства на военный лад, эвакуация предприятий на Восток. 

Особенности советской военной индустрии. Решение проблемы 

сельскохозяйственного снабжения. Место ленд-лиза в решении проблемы 

обеспечении Советской Армии. Всенародная помощь фронту. Вклад советской 
науки и искусства в Победу. 

Власть и общество в военные годы. Патриотизм и коллаборационизм. 

Церковь в годы войны. Депортация народов из Поволжья, Крыма, Северного 
Кавказа. Положение советских военнопленных и «остарбайтеров». Репатриация 

советских граждан и отношение государства к лицам, оказавшимся на 

оккупированных территориях. 

 
Освещение проблем, стоявших перед советской дипломатией в годы 
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войны, следует проводить по таким направлениям: Изменение международных 

отношений после вступления Советского Союза во Вторую мировую войну. 
Создание антигитлеровской коалиции. Помощь союзников СССР по ленд-лизу. 

Декларация Объединенных Наций (1 января 1942 г.). Московская, Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская конференции «Большой тройки». Создание 

Организации Объединенных Наций. Проблема Второго фронта и его открытие 6 
июля 1944 года. 

 

Подводя итоги, сформулируйте следующие выводы: Итоги и уроки 
Великой Отечественной и Второй мировой войны. Источники и цена Победы. 

Персональные характеристики и краткие биографические справки героев войны, 

её полководцев и военачальников. Уроженцы Саратовской области – герои 

войны. 
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Раздел 5. Советский Союз в условиях биполярного мира. 

Эволюция политического режима (1945-нач. XXI в.) 

 
Тема 15.  СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1945 – 1964 гг. 

 

1. Социально-экономическое развитие страны в 1953 – 1964 гг. Послевоенное 

восстановление народного хозяйства. 
2. Общественно-политическая и культурная жизнь страны в 1945-1964 гг. 

Апогей сталинизма. ХХ съезд КПСС: подготовка, решения и значение съезда. 

3. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. Начало «холодной войны». 
 

Методические рекомендации 
 

Освещение вопроса о социально-экономическом положении страны 

подразумевает рассмотрение следующих положений: Трудности послевоенного 
восстановления страны и перехода от военной экономики к мирной. Влияние 

«холодной войны» на темпы и направления социально-экономического развития 

СССР. Основные показатели развития промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства в 4-й пятилетке. Уровень жизни и материального благосостояния 
народа. Денежная реформа и отмена карточек. Положение деревни в 

послевоенные годы и голод 1946–1948 гг. Источники быстрого восстановления 

народного хозяйства СССР. Деревня в послевоенные годы. Усиление 
административно-командных методов управления экономикой.  

Курс на ускорение научно-технического прогресса и создание новых 
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отраслей народного хозяйства в 1950-х гг. Начало «развёрнутого строительства 

коммунизма». Реформы в промышленности. Совнархозы. Создание в СССР 
топливно-энергетического комплекса. Освоение космоса. Реформы в сельском 

хозяйстве. Отмена сталинского законодательства относительно членов колхозов. 

Реорганизация МТС. Зерновая проблема и меры по её решению: освоение 

целины, кукурузная кампания. Государственная политика в деревне и усиление 
продовольственных трудностей в 1962 – 1964 гг. Социальная политика. 

Жилищное строительство. Уровень жизни и материального благосостояния 

населения. 
 

Целью изучения событий общественно-политической и культурной жизни 

советского общества в указанный период должно стать выявление следующих 

моментов: Политический режим в СССР в послевоенные годы (усиление личной 
власти И.В. Сталина, возрастание роли номенклатуры, борьба группировок в 

высшем руководстве страны). XIX съезд ВКП(б). Продолжение репрессий 

(«Ленинградское дело», «Мингрельское дело», дело Еврейского 
антифашистского комитета, борьба с космополитизмом, «Дело врачей»). Смерть 

И.В.Сталина. 

Государственная политика в сфере науки, образования, художественного 

творчества. Церковь в первые послевоенные годы. Послевоенные наука и 
искусство под прессом сталинского тоталитаризма. «Ждановщина»: содержание 

и формы проявления. Нападки на литературу, кинематограф, театр, музыку и 

другие сферы духовной культуры. Атаки на «философском фронте» и в сфере 
«языкознания». Причины обвинительных кампаний, особенности их протекания 

и жертвы. Фальсификация истории Великой Отечественной войны. 

Идеологическое наступление на естественные науки. «Лысенковщина» в 

биологии и её негативные последствия. Удар по кибернетике. Преданность 
режиму – главный критерий ценности научных и культурных достижений. 

Борьба за власть в руководстве страны и начало процессов десталинизации 

и демократизации общества после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС: 
решения и их значение для дальнейшего развития советского государства в 50-х 

– первой половине 60-х гг. Позиция Н.С. Хрущёва по отношению к культу 

личности И.В. Сталина. Неизбежность и противоречивость реформаторских 

попыток Н.С. Хрущёва. Вывод о полной и окончательной победе социализма в 
СССР и провозглашение курса на строительство коммунизма. Национальная 

политика. Отношение государства к церкви.  

«Оттепель» и «шестидесятничество» как свидетельство духовного 
раскрепощения общества. Ослабление идеологического пресса. Зарождение 

диссидентства. Школьная реформа. Основные достижения науки, техники, 

литературы и искусства. Быстрое развитие высшего образования. Рост числа 

научных учреждений. Реорганизация Академии Наук СССР. Создание 
Сибирского отделения АН СССР. Достижения в развитии теоретических и 
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прикладных наук, в развитии ракетостроения и авиации, в освоении космоса. 

Развитие радио и телевидения. Дискуссии «физиков» и «лириков». 
Расцвет литературы. Отход от «литературы подвигов» и лакировки 

действительности. А.Т. Твардовский и его деятельность в качестве главного 

редактора журнала «Новый мир». Две тенденции в литературе: охранительная и 

обновленческая. Литературные дискуссии.  
Искусство в период оттепели. Музыка. Живопись и скульптура. 

Кинематограф. Другие виды искусства. Возвращение обществу запрещённых 

ранее произведений. Встречи Н. Хрущёва с работниками литературы и 
искусства, навязывание им своего варианта «социалистического реализма». 

Ограниченный характер оттепели в духовной жизни. Гонения на деятелей 

литературы и искусства. «Дело Пастернака». Зарождение «самиздата». 

 
При подготовке к ответу на третий вопрос темы, прежде всего, 

обратите внимание на следующее: Изменение соотношения сил на 

международной арене после второй мировой войны в пользу двух супердержав: 
СССР и США. Причины и конкретные проявления перехода стран-участниц 

антигитлеровской коалиции от сотрудничества к конфронтации.  

Начало «холодной войны»: формирование «социалистического лагеря» и 

блока государств, ориентированных на «западную демократию»; создание 
Советским Союзом «сфер безопасности» у своих западных границ и военных 

плацдармов на Дальнем Востоке; отказ СССР от участия в плане Маршалла; 

борьба США с «коммунистической угрозой» (политика Дж. Маккартни и план 
«Дропшоп»). 

Неуклонное нарастание международной напряжённости. Позиция СССР 

по германскому вопросу и раздел Германии. Создание НАТО. Война в Корее в 

1950–1953 гг. Борьба за обладание атомным оружием. СССР и страны народной 
демократии. Образование СЭВ. Конфликт сталинского руководства с 

Югославией. Взгляды И. В. Сталина на послевоенные судьбы мира. 

Ослабление международной напряжённости. Новые подходы к решению 
внешнеполитических проблем и укрепление международного положения СССР: 

доктрина мирного сосуществования государств с различным общественным 

строем. Односторонние мирные инициативы СССР и его отношения с США и 

западноевропейскими странами. Создание Организации Варшавского Договора. 
Преодоление Карибского кризиса. Московский договор о запрещении ядерных 

испытаний в трёх средах (кроме подземной). Отношения СССР со странами 

«третьего мира». События 1956 г. в Венгрии. Обострение отношений с Китаем и 
Албанией. Берлинский кризис.  

 

Литература: 

 

Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953–1964 гг.  

М., 2004. 
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Ефимов Н.Н., Фролов B.C.  Карибский кризис 1962 года (новые данные) // Вопросы истории. 

2005. №10. 

Зеленин И.Е. Аграрная политика Н.С. Хрущёва и сельское хозяйство страны // Отечественная 

история. 2000. № 1. 
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Сафронов В.П. Москва – Вашингтон – Токио в преддверии договоров о нормализации 
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Вопросы истории.  2008. №3. 

Советская внешняя политика в годы «холодной войны». 1945–1985 гг. Новое прочтение / 

Л.Н. Нежинский и др. М., 1995. 

Сталинское десятилетие холодной войны: факты и гипотезы. М., 1999. 
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Хлевнюк О.В. Региональная власть в СССР в 1953 – конце 1950-х гг. Устойчивость и 

конфликты // Отечественная история. 2007. № 3.  

Хлевнюк О.В. Советская экономическая политика на рубеже 1940–1950-х годов и дело 

Госплана // Отечественная история. 2001. №3. 

Шестаков В.А. Политика Н.С. Хрущёва в аграрной сфере: преемственность и новации // 

Отечественная история. 2006. № 6. 

 

 

Тема 16.  СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-х – НАЧАЛЕ 1980-х гг. 

 

1. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Укрепление роли 
государственного аппарата. 

2. Общественно-политическая и духовная жизнь страны. Концепция «развитого 

социализма». 

3. Социально-экономическое развитие страны в 1965 – середине 80-х гг.: цели и 
результаты. Нарастание кризисных явлений. 

4. Внешняя политика.  
 

Методические рекомендации 
 

При рассмотрении первого вопроса необходимо остановиться на 

следующих аспектах: Разочарование общества реформами Н.С. Хрущёва и его 

смещение с поста первого секретаря ЦК КПСС на октябрьском (1964 г.)  
Пленуме ЦК КПСС. Избрание на пост первого секретаря ЦК КПСС 

Л.И. Брежнева. Утверждение консервативного курса (усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры, стремление к стабильности в 
функционировании государственного и хозяйственного аппарата и общества в 

целом, расширение бюрократического аппарата и его «старение», повышение 

роли партии и КГБ). Нарастание противоречий между методами 

административного управления и экономическими потребностями страны. 
 

Второй вопрос темы подразумевает раскрытие следующих сюжетов: 

«Неосталинизм» как официальная политика брежневской эпохи. Прекращение 
критики личности И.В. Сталина и периода его правления. «Редактирование» 

истории. ХXIII и ХХIV съезды КПСС. Отказ от идеи строительства 

материально-технической базы коммунизма к 1980 году. Концепция «развитого 
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социализма» и её негативное воздействие на общественно-политическую жизнь 

страны как апологетики тоталитарной системы. Нарушение принципов 
социальной справедливости. Деформация межнациональных отношений. 

Конституция 1977 г. и законодательное закрепление монопольной роли КПСС в 

политической системе. Углубление противоречий между властью и обществом. 

Укрепление личной власти Л. И. Брежнева. Моральное разложение общества: 
насаждение двойной морали, двойных стандартов жизни. Коррупция. Всевластие 

партийно-государственного аппарата. Рост преступности и формирование 

организованной преступности. 
Влияние кризисных явлений в советском обществе на духовную сферу. 

Школьные реформы 1966–1975 и 1983–1984 гг. Всеобщее среднее образование и 

проблемы качества обучения. Ориентация школы на потребности экономики. 

Рост численности вузов. Отставание материальной базы высшего образования и 
снижение качества подготовки специалистов. Падение престижа высшего 

образования. Снижение престижа дипломированных специалистов. Рост числа 

научных учреждений и научных работников. Достижения в фундаментальных 
исследованиях, связанных с обороной и космонавтикой. Отставание в 

компьютерных технологиях. Негативное влияние на научные исследования 

общего низкого технологического уровня народного хозяйства, 

неэффективности экономического механизма.  
Позитивные моменты в духовном развитии общества: многократный рост 

абсолютных расходов на культуру, увеличение тиражей книг, периодики, 

существенное укрепление материальной базы средств массовой информации. 
«Огосударствление» культуры. Политика запретительства в духовной сфере. 

Противоречия в развитии художественной культуры. Деятельность 

«шестидесятников». Писатели-«деревенщики». Литература русского зарубежья. 

Проблемы нравственности в литературе и искусстве. Ч. Айтматов. В. Астафьев. 
В. Распутин. Выставки 60-х годов. Традиции и эксперимент в театре 

60-х–80-х гг.: «Современник», Ленком, Театр на Таганке. Кинематограф в 

60-х–80-х годах: В. Шукшин, А. Тарковский, С. Бондарчук. Усиление 
идеологического диктата. Кампании травли и проработок деятелей науки, 

искусства и культуры. Снижение уровня художественного творчества, 

распространение бездарной конъюнктуры. Неофициальная культура. Гонения на 

обществоведов-реформаторов. 
Раздвоение общественного сознания, размывание идеалов и нравственных 

устоев. Нарастание социальной апатии. Стандартизация массового сознания. 

Утверждение массовой культуры. 
Общественный протест в среде интеллигенции. А.Д. Сахаров. 

А.И. Солженицын. Диссидентское движение: формы, программы, результаты. 

Политические процессы 60-х годов. Ю.М. Даниэль, А.Д. Синявский, 

В.Я. Тарсис. Движение подписантов. Правозащитное движение. Национальное 
движение.  
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Отвечая на третий вопрос плана, следует осветить такие проблемы, как: 
Объективная необходимость перевода страны в условиях НТР на интенсивный 

путь развития. Идея о дополнении партийно-административных рычагов 

управления экономическими стимулами. Реформа А.Н. Косыгина в 

промышленности и сельском хозяйстве.  
Мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС о механизмах управления 

сельским хозяйством, сочетании общественных и личных интересов крестьян. 

Ход и итоги аграрной реформы. Сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС о 
радикальной реформе управления промышленностью. Укрепление хозрасчёта на 

предприятиях. Перестройка системы ценообразования. Восстановление 

отраслевого принципа управления промышленностью. Создание НПО. 

Результаты реформы, её противоречивость.  
Экономическая стагнация в СССР. Стадиальное отставание от Запада в 

условиях НТР. Военно-промышленный комплекс и его место в экономике 

страны. Нарастание диспропорций в промышленности и социальной сфере. 
Обострение экологической проблемы. Теневая экономика. Урбанизация и её 

влияние на социальный состав населения. 

 

Анализируя внешнеполитический курс страны в данный период, следует 
остановиться на следующих проблемах: Усиление идеологизации внешней 

политики. Политическое соперничество СССР и США на примере Олимпиады 

1980 года. Идеология конфронтации как основа внешнеполитического курса. 
Усиление патерналистских начал в отношениях СССР с социалистическими 

странами и осложнение отношений с Западом.  

Достижение военно-политического паритета с США и его цена. Вклад 

СССР в ослабление международной напряжённости. «Разрядка», её причины, 
сущность, итоги. Закрепление послевоенных границ в Европе. Договоры о 

контроле над стратегическими вооружениями. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 
СССР и социалистические страны. «Доктрина Брежнева». Пражская весна 

1968 года. Кризис начала 80-х годов в Польше. 

СССР и «третий мир». Помощь странам социалистической ориентации в 

Азии и Африке. Противостояние СССР и США в региональных конфликтах.  
Ввод войск в Афганистан (декабрь 1979 г.), его последствия. Обострение 

международной напряженности к середине 80-х годов. 
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политического развития // Вопросы истории. 1988. № 2.   

Шубин А.В. Золотая осень или Период застоя. СССР в 1975–1985 гг. М., 2008. 

 

 

Тема 17.  СССР В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ (1985 – 1991 гг.) 

 

1. Экономические реформы в 1985–1991 гг.  

2. Концепция «перестройки» и её реализация. 

3. Концепция «нового политического мышления» и внешняя политика в 
1985-1991 гг. 

 

Методические рекомендации 

 

Подготовка к ответу на первый вопрос подразумевает рассмотрение 

следующих проблем: Состояние советского общества к середине 80-х годов. 

Попытки упрочения социализма при Ю.В. Андропове и К.У. Черненко. М.С. 
Горбачёв. Экономические преобразования М.С. Горбачёва. Апрельский (1985 г.) 

Пленум ЦК КПСС и курс на ускорение социально-экономического развития 

(1985–1986 гг.). Реформы в экономике и последствия разрушения старой 
системы хозяйствования: диспропорции в экономике, развал потребительского 

рынка. Авария на Чернобыльской АЭС. Экономическая реформа 1987 года. 

Варианты перехода к рыночной экономике. Программа «Жилье – 2000». 

Антиалкогольная кампания. Итоги социально-экономического реформирования 
общества в 1985–1991 годы. 

 

Второй вопрос темы следует рассматривать по таким направлениям: От 
«ускорения» к «перестройке». Выработка концепции «перестройки» и её 

реализация. Начало перестройки системы общественных отношений в СССР 

(1987 – весна 1990 гг.). Попытки исправления деформаций социализма. Курс на 

демократизацию и гласность. «Кадровая революция». XIX партконференция и 
начало реформы политической системы. Съезды народных депутатов. Введение 

поста Президента СССР. Крах политической монополии КПСС и формирование 

многопартийной системы. Новые отношения церкви и государства. Трудности и 
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противоречия процесса демократизации. 

Культура в период «перестройки». «Исторический бум» в литературе, 
кинематографе, театре, на телевидении, в СМИ. Идеологический плюрализм в 

обществе. 

Ослабление центральной власти и усиление сепаратистских тенденций в 

союзных республиках. Обострение национального вопроса. Попытки 
реформирования национально-государственного устройства страны. «Парад 

суверенитетов» и судьба реформ (середина 1990 – середина 1991 гг.). 

«Новоогарёвский процесс». Августовский политический кризис 1991 года. 
Распад СССР и ликвидация его государственно-политических структур (август – 

декабрь 1991 г.). Декларации о государственном суверенитете и образовании 

СНГ. Последствия распада СССР.  

 
Проблемы внешней политики СССР в 1985–1991 гг. необходимо 

рассматривать в следующей последовательности: Концепция «нового 

политического мышления»: цели и результаты. Нормализация отношений 
Восток – Запад через разоружение. Договор о ликвидации ракет средней 

дальности. Вывод советских войск из стран Восточной Европы и Афганистана. 

Ликвидация СЭВ и ОВД.  

Процесс утраты Советским Союзом статуса мировой державы. Поражение 
в «холодной войне». Внешняя политика СССР по отношению к странам 

Западной Европы и Америки. Новые подходы в отношениях со странами 

социалистического лагеря и «третьего мира». 
 

Литература: 

 

Безбородов А.Б., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР. СПб., 2010. 

Зенькович Н. А. 1985–1991: Что это было? М., 2005.  

Жуков В.И. Реформы в России. 1985–1995 годы. М., 1997. 

История современной России. 1985–1994. М., 1995. 

Максимов С. Н. Перестройка и проблемы хозяйственных реформ. СПб., 1992. 

Наумов В. И. Преднамеренный развал СССР. Вселенская трагедия. М., 2006. 

Медведев Р. А. Почему распался Советский Союз? // Отечественная история. 2003. №4-5. 

Перестройка: десять лет спустя (апрель 1985 – апрель 1998). М., 1995.  

Попов Г.Х. Август 1991 года. М., 1992.  

Современная политическая история России (1985–1997). Т. 1, 2. М., 1997 – 1998. 

Согрин В. В. Политическая история современной России, 1985–2001: от Горбачёва до Путина.  

М., 2001.  

Согрин В.В. 1985–2005: три превращения современной России // Отечественная история. 2005. 

№3. 

Травин Д. Очерки новейшей истории России. Кн. 1: 1985–1999. СПб., 2010. 

Филитов А.М. Советская политика и объединение Германии (1989–1990 гг.) // Отечественная 

история. 2004. № 6. 
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Тема 18.  РОССИЯ НА ПУТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ В 1990-е гг. 

 

1.  Россия в 1990-х годах: изменение политического строя. 

2.  Экономические реформы в 1990-х гг. 

3.  Социальное и духовное развитие общества. 
4.  Внешняя политика Российской Федерации в 1990-х гг. 

 
Методические рекомендации 

 

Освещение первого вопроса следует производить по следующему плану: 
События 19–21 августа 1991 г.: изменение новой политической системы страны. 

Роспуск Советского Союза и процесс демонтажа коммунистической партии – 

основы советского тоталитаризма. Проблема противостояния различных 
общественных сил. Углубление конституционного кризиса и события сентября – 

октября 1993 года. Принятие Конституции РФ (1993 г.) и формирование 

президентской республики. Ликвидация Советов. Национальная политика 

государства. Чеченская война. 
 

Второй вопрос рассматриваемой темы предполагает анализ и изложение 

таких сюжетов: Модель радикального экономического реформирования 
России, характеристика ее основных направлений («шоковая терапия», 

разгосударствление экономики, перевод сельского хозяйства на фермерский 

путь), последствия (инфляция, разрушение единого народнохозяйственного 

комплекса на постсоветском пространстве, криминализация экономической 
жизни, рост внешнего долга). Приватизация: ожидания и результаты. Начало 

преобразования колхозов и совхозов в паевые товарищества и фермерские 

хозяйства. Отказ от монетаристских мер реформирования, непоследовательность 
реформ.  

Разрушение наукоёмких отраслей, лёгкой и пищевой промышленности, 

сельского хозяйства. Укрепление позиций сырьевых отраслей. Финансовые 

пирамиды. Кризис 1998 г. и его последствия. Социальные последствия жёсткого 
варианта экономического реформирования страны. 

 

Третий вопрос темы требует концентрации на таких аспектах: 
Изменения в социальной структуре российского общества в 1990-х г. Социальная 

поляризация в условиях свободного рынка. Маргинализация традиционных 

групп населения. Старая номенклатура и новая политическая элита. 

Депопуляция и её причины. Рост бедности. 
Российская культура в 1990-е годы. Проблемы духовного развития 

общества. Государство и творческая интеллигенция. Начало реформы 

образования. Российский интернет. Художественное творчество в России.  
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Освещение четвертого вопроса требует характеристики следующих 
процессов и явлений: Внешнеполитическое положение России после распада 

СССР и провозглашения Содружества Независимых Государств. Новое место 

РФ в системе международных отношений. «Концепция партнерства» 

А.В. Козырева. «Концепция «многополярного мира» Е.М. Примакова. 
Процесс складывания отношений со странами ближнего зарубежья, его 

трудности и противоречия. Взаимоотношения России с США и Европейским 

сообществом. Россия и балканский кризис. Россия и локальные военные 
конфликты в мире. Падение международного престижа России, ослабление её 

влияния в развивающихся странах 
 

Литература 

 

Внешняя политика и безопасность современной России. (1991–1998). В 2 тт. М., 1999. 

Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. М., 1994. 

Гусарова М.Н. Императивы инновационной экономики и формирование научно-технической 

интеллигенции в современной России (1991–2009 гг.) // Российская история. 2010. № 2. 

Земцов Б. Н. Уроки Конституции 1993 года // Российская история. 2010. № 1.  

Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. 

Горелик Ф. Б. Кто и как взорвал СССР?  Ростов н/Д, 2004.  

Десять лет после августа: Предпосылки, итоги и перспективы российской трансформации. М., 

2002. 

Коровицына Н. В. С Россией и без неё. Восточноевропейский путь развития. М., 2003. 

Красное или белое? Драма августа 1991 года: факты, гипотезы, столкновение мнений. М., 

1992. 

Кровавый октябрь в Москве: хроника, свидетельства, анализ событий. М., 1993. 

Медушевский А.Н. Российская Конституция 1993 г. в сравнительно-историческом контексте // 

Отечественная история. 2008. № 6. 

Минаев Б. Ельцин. М., 2010. 

От Ельцина до Путина: три эпохи в историческом сознании россиян. М., 2007.  

Пихоя Р. Г. Конституционно-политический кризис в России 1993 года: хроника событий и 

комментарий историка // Отечественная история. 2002. №4-5. 

Попцов О. Хроника времен «царя Бориса». М., 1995. 

Рогалина Н.Л. Власть и аграрные реформы в России XX века. М., 2010. 

Россия и Чечня. (1990–1997). Документы свидетельствуют. М., 1997.  

Согрин В. В. Политическая история современной России, 1985–2001: от Горбачёва до Путина. 

М., 2001.  

Согрин В.В. 1985–2005: три превращения современной России // Отечественная история. 2005. 

№3. 

Страны Балтии и России. Общества и государства. М., 2002. 

Степанков В. Г., Лисов Е. К. Кремлевский заговор (Версия следствия). М., 1992. 

Федоровых А. П.  Проблема Черноморского флота в российско-украинских отношениях в 

1990-е годы (история возникновения) // Российская история. 2009. № 1. 

Шейнис В.Л. Конституция 1993 г. и российская политическая система // Отечественная 

история. 2008. № 6. 

Шевцов Л. Режим Бориса Ельцина. М., 1999. 
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Хасбулатов Р. И. Великая российская трагедия. В 2-х томах. М., 1994. 

 

 

Тема 19.  СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

 

1.  Социально-экономическое развитие России в 2000-е гг. 
2.  Общественно-политическая и культурная жизнь страны. 

3.  Международное положение и внешняя политика Российской Федерации. 

 
Методические рекомендации 

 

При ответе на первый вопрос необходимо проанализировать следующие 

процессы и события: Президентские выборы 2000 года. Деятельность 

Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ. Стабилизация 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной 

сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного 
хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса. Преодоление 
последствий финансового кризиса 1998 года. Сохранение доминирующего 

положения сырьевых отраслей. Налоговая реформа. Разрешение оборота 

сельскохозяйственных земель. Экономический рост, его характер и масштабы. 

Образование стабилизационного фонда. Социальная политика российского 
государства. Проблема бедности и её угроза стабильности общества. 

Приоритетные национальные программы в области здравоохранения, 

образования, доступного жилья и эффективного сельского хозяйства. 
Социально-экономические итоги системной трансформации России.  

 

Второй вопрос темы подразумевает раскрытие следующих сюжетов: 

Реорганизация вертикали государственной власти. Создание федеральных 
округов. Реформа Совета Федерации. Создание Государственного совета. 

Отстранение олигархов от центров политической власти. Роль Государственной 

Думы. Проблема многопартийности и создание «Единой России». Судебная 
реформа. Реформа избирательного законодательства. Формирование 

Общественной палаты. Концепция «суверенной демократии» и её реализация во 

внутренней политике. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Проблема чеченского урегулирования. Террористическая угроза. Итоги 
президентства В.В. Путина. Выборы Президента РФ в марте 2008 года. 

Президент Д.А. Медведев. Выборы Президента РФ в 2012 году.  

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Распространение 
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информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в 
международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской 

православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Культурные процессы в современной России. Российская культура в 

ситуации дальнейших общественных перемен. Новые научные достижения. 
Вручение Нобелевской премии по физике за 2000 год Ж.И. Алфёрову. Проблема 

«утечки мозгов» и попытки её решения. Складывание новой культурной среды. 

Рынок и культура. Господство массовой культуры. Проблема западной 
культурной экспансии. Кризис «толстых» журналов и разрушение книжной 

культуры. Кризис отечественного кинематографа и поиски «нового русского 

кино». СМИ и манипуляция общественным сознанием. Телекультура и 

политическая тележурналистика. Новый облик российской прессы. Истоки и 
потенциал культурного обновления России. Новые тенденции и объединяющие 

явления в современной культуре. 

Итоги развития России в первом десятилетии XXI века. Новое место 
России в мире. Важнейшие уроки 23-летнего развития России (1991-2014 гг.). 

Споры о путях и перспективах дальнейшего развития России.  

 

Подготовка к третьему вопросу предполагает изучение следующих 
проблем: Разработка новой внешнеполитической стратегии Российской 

Федерации в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. 

Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 
современных международных отношений. Внешнеполитические ориентиры в 

2000–2010-х годах. Проблема самостоятельности и независимости российского 

внешнеполитического курса. Россия и «оранжевые революции» в странах СНГ. 

Союз России и Беларуси. Сотрудничество с Западом. Отношения с НАТО и ЕС. 
Россия – полноправный член «группы восьми». Россия и «иракский» кризис. 

Внешняя политика России на Дальнем Востоке. Шанхайская Организация 

сотрудничества. 
 

Литература 

 

Вниз по вертикали. Первая четырёхлетка Путина глазами либералов. М., 2005. 
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Коровицына Н. В. С Россией и без неё. Восточноевропейский путь развития. М., 2003. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

 

Скандинавы и восточные славяне в VIII–XI вв. 
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Социальная борьба и народные движения в Киевской Руси. 

Принятие христианства в качестве государственной религии при князе 
Владимире. 

Новгородская феодальная республика в XII–XIII вв. 

Борьба Руси с нашествием монголо-татар 

Битва на Куликовом поле и ее культурно-историческое значение. 
Этапы политической централизации Российского государства. 

Иван Грозный и его окружение: от Избранной рады до опричнины. 

Самозванчество в период Смутного времени. 
Борьба с иностранной интервенцией и преодоление национальной катастрофы в 

1611–1612 гг. (первое и второе ополчения). 

Народные движения в России XVII века. 

Реформы Никона и конфликт царя с патриархом. 
Петровские реформы как начало модернизации России. 

Екатерина II и «просвещенный абсолютизм». 

Дворцовые перевороты в России (1725 – 1762). 
Александр I и попытки реформ в России. 

План преобразований М. М. Сперанского. 

Россия и Европа: дипломатические отношения и внешняя политика в первой 

четверти XIX века. 
Крестьянский вопрос в царствование Николая I.  

Государственная идеология в период правления Николая I. 

Крымская война и русское общество. 
Крестьянская реформа 1861 г. в России. 

Революционное народничество 1870-х гг. 

Внутренняя политика Александра III и контрреформы. 

Экономическое развитие России в начале XX века. 
«Кровавое воскресенье» и начало первой русской революции. 

Социалистические партии в России начала XX в. (эсеры, социал-демократы). 

Либерально-буржуазные партии в России начала XX в. (кадеты, октябристы). 
Начало парламентаризма в России (1906–1907). 

Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

Февральская революция 1917 г. и ее историческое значение. 

Саратовский край во второй половине XIX века. 
Саратовский край в годы революции 1905 – 1907 г г. 

Серебряный век русской культуры. 

Культура Саратовского края на рубеже XIX – XX вв. 
Временное правительство весной – осенью 1917 года. 

Гражданская война (1917–1921). 

«Военный коммунизм»: предпосылки, сущность, итоги. 

Проблемы национально-государственного устройства в 20-е гг. Образование 
СССР. 
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Новая экономическая политика: предпосылки, сущность, итоги. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее итоги. 
Форсированная индустриализация СССР и ее итоги. 

Оформление тоталитарной модели власти в СССР в 30-е гг. 

Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

Саратовский край в годы Великой Отечественной войны. 
Политический режим в СССР в послевоенные годы. 

XX съезд КПСС и его историческое значение. 

Реформаторские попытки Н. С. Хрущева. 
Экономические реформы А. Н. Косыгина. 

Перестройка как попытка демократизации советского общества. 

Экономические реформы 1990-х годов. 

Внешняя политика Российской Федерации в 90-е гг. 
Основные направления политики перестройки. Распад СССР. 

Вызревание исторических предпосылок российской суверенности. 

Рождение Российской Федерации. 
Программа радикальных экономических реформ Т. Гайдара и ее реализация в 

1992-1993 гг. 

Изменения политической конфигурации в стране в 1992 г. 

Политический и конституционный кризис 1993 г. 
Выборы в Государственную думу в декабре 1993 г. и их результаты. 

Референдум по Конституции и его итоги. Принятие новой Конституции 

Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации 1993 г.: общая характеристика. 

Персоналии в современной истории России: Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Д.А. 

Медведев. 
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Норманнская и антинорманская теории образования русского государства. 

Люди и нравы Древней Руси. 
Оценка деятельности первых киевских князей. 

Крещение Руси в контексте русско-византийских отношений. 

Культурно-историческое значение принятия христианства. 

Александр Невский: защитник русских земель или беспринципный политик. 
Исторический портрет Александра Невского. 

Итоги правления Ивана III. 

Присоединение Новгорода к Москве в 1478 г в отечественной историографии. 
Опричнина Ивана Грозного в оценках историков. 

Исторический портрет  Ивана IV. 

Митрополиты русской православной церкви в XVI в.  

Русский семейный уклад по «Домострою». 
Смутное время в России: причины и значение для пробуждения национального 

самосознания. 

Сравнительная характеристика городских бунтов в XVII в. 
Мануфактурно-промышленное производство в России. Его особенности по 

сравнению с европейскими странами. 

Личность Петра I в оценках современников и историков. 

Дворцовые перевороты: причины нестабильности власти после Петра I. 
Александр I в оценке современников. 

Бородинская битва 1812 г. – победа или поражение русской армии. 

Восстание декабристов: имело ли оно шансы на успех. 
Отношение к крестьянскому вопросу в годы правления Николая I. 

Реформы Александра II: причины, ход, значение. 

Реформы Александра III в современной историографии. 

Исторический портрет Николая II. 
Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Гражданская война в России: причины победы большевиков. 

Отношение к Белому движению в постсоветской России. 
Исторический портрет (Н. И. Бухарин, В. И. Ленин, Л.Д. Троцкий, И. В. Сталин). 

Великая Отечественная война: спор о причинах катастрофы 1941 г.  

Итоги и уроки Великой Отечественной войны.  

Внешняя политика СССР в 1945–1991 гг.: можно ли ее считать имперской. 
СССР в 1970-1980- е гг.: стабильность или застой.  

Был ли неизбежен распад Советского Союза. 

Развитие современной России. 
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История России [Текст]: Учебник и практикум / С. Я. Лавренов, М. Н. Зуев. 
- 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 545 с. - (Бакалавр. 

Прикладной курс). - 20 экз. - ISBN 978-5-9916-4709-0 (Электронный ресурс: ЭБС 

«Юрайт») 

Мунчаев Ш.М. История России [Электронный ресурс]: Учебник / Ш.М. 
Мунчаев, В.М. Устинов. - Москва: Издательский Дом «ИНФРА-М», 2015. - 608 с. 
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Зуев М.Н. История России. [Текст]. Учебное пособие для бакалавров / М.Н. 
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Игорь Николаевич Кузнецов. – Москва,», 2013. - 639 с.: Б. ц. (ЭБС «ИНФРА-М») 

Некрасова М.Б. Отечественная история: Учебник и практикум. - М.,Изд-во 
Юрайт, 2019. (100 экз.). (ЭБС «Юрайт») 

Нестеренко Е.И. История России [Электронный ресурс]: 

Учебно-практическое пособие / Елена Ивановна Нестеренко, Нина Елизаровна 

Петухова, Яков Андреевич Пляйс. - Москва: Вузовский учебник; Москва: 
Издательский Дом «ИНФРА-М», 2012. - 296 с.: Б. ц. (ЭБС «ИНФРА-М») 

Ольштынский Л.И.  Курс истории для бакалавров. Общие закономерности 

и особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки 
истории [Электронный ресурс] / Леннор Иванович Ольштынский. - Москва: 

Издательская группа «Логос», 2012. - 408 с. – ЭБС «ИНФРА-М» 

Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 г. (с 

картами) [Текст]: Учебник для бакалавров / Н.И. Павленко. - 5-е изд., пер. и доп. - 
М.: Издательство Юрайт, 2011. - 712 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 20 

экз.  

Соловьев Е.А. История древней и средневековой России (IX–XVII вв.) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Соловьев Е. А. - Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2013. - 180 с. - ISBN 978-5-209-05435-1: Б. ц. Книга 

находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Толмачева И.Г. Цивилизация России: зарождение и развитие 
[Электронный ресурс] / Раиса Павловна Толмачева. - 2. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. - 404 с. - ISBN 

978-5-394-01504-5: Б. ц. (ЭБС «ИНФРА-М») 
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Список лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7, 8 
Pro; Microsoft Office 7, 10, 13 Plus;  

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/),  

История России и мира: иллюстративный материал, фотографии, 
портреты, рисунки, реконструкции, схемы, музеи // 

http://www.pretich2005.narod.ru/histoty/hystory.htm 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (РГБ) (http://diss.rsl.ru),  

«eLibrary.ru», Цифровая историческая библиотека 

(http://midday.narod.ru/library.html),  

«Электронная библиотека» исторического факультета МГУ 
(www.hist.msu.ru),  

Государственная публичная историческая библиотека (http://www.shpl.ru),  

Схемы по основным разделам курса истории России: карты, 
картографические схемы, анимационные карто-схемы // 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/osnash/07.doc - 17k 

Культура и искусство Древней Руси // 

http://www.historicus.ru/kultura_i_iskusstvo_drevnei_rusi/ 
Портал «Культура России» // http://www.russianculture.ru/ 
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