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Введение 

Правовая грамотность, осведомленность в области исторических событий 

и фактов является необходимым условием сформированности 

профессиональных компетенций студента, успешно освоившего программу 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04. Программная инженерия 

(по отраслям). На первом курсе студенты приступают к изучению дисциплины 

«История», являющейся наряду с другими гуманитарными дисциплинами 

важной составляющей частью учебного плана по подготовке бакалавров в 

вузах.  

Основная цель курса – формирование понимания актуальных проблем 

истории и особенностей развития российского общества. 

Главными задачами являются усвоение исторических знаний и 

понимание исторического процесса, развитие широкого кругозора и 

логического мышления, приобретение первичных навыков самостоятельной 

научной работы и ведения дискуссий, осмысление актуальных проблем 

современности сквозь призму исторического опыта и формирование 

собственной гражданской позиции. 

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

студентам при подготовке к практическим занятиям по дисциплине «История». 

Практические занятия проводятся наряду с чтением лекционного курса и 

связаны с изучением наиболее важных и значимых проблем истории. 

Практические занятия – активная форма работы студентов. Участие в работе 

группы на них способствует более прочному усвоению материалов лекций, 

глубокому осмыслению причинно-следственных связей между отдельными 

явлениями общественной жизни прошлого, пониманию актуальности 

изучаемых проблем. 

Начинать подготовку к занятию следует с внимательного ознакомления с 

темой и планом. Сформулированные в плане вопросы являются основным 

предметом обсуждения на практическом занятии. 
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Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной по каждой теме занятий. 

Самостоятельная работа с историческим материалом, умение привлечь 

сведения, взятые из собранных в хрестоматиях документов, позволяют 

студентам проявлять свою индивидуальность в рамках выступления на 

практическом занятии. Ведение дискуссии на занятиях прививает студентам 

культуру общения, формирует навыки аргументированного отстаивания своей 

точки зрения. 

Темы практических занятий, соответствующие основным темам курса, 

расположены в указаниях в хронологическом порядке. В курсе 

рассматриваются вопросы возникновения и развития российской цивилизации, 

проблемы взаимодействия революций и реформ, альтернативности 

общественного развития, политического лидерства. К предмету дисциплины 

относятся проблемы становления и развития государственности, политических 

институтов, истории политических партий и движений, общественно–

политической мысли в России. 

Важное место занимает анализ социально-экономического развития, 

характеристика основных тенденций в духовной и культурной жизни. 

Курс построен по проблемно-хронологическому принципу и 

предусматривает рассмотрение основных этапов и важнейших проблем 

российской истории в контексте всемирной истории.  

Учебный план для студентов по дисциплине «История» включает курс 

лекций (18 часов), проведение практических занятий (26 часов) и 

самостоятельную работу (64 часа). Особенностью обучения в вузах является 

большой объем самостоятельной работы студентов, предполагающей изучение 

источников, учебных пособий, справочной и дополнительной литературы. С 

целью оказания помощи в подготовке к практическим занятиям и зачету для 

студентов проводятся консультации. Завершается курс дифференцированным 

зачетом. 
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1 От древней Руси к Российскому Государству (4 часа) 

1.1 План 

1. Образование государства Русь. 

2. Русь в конце X – начале XII в. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. 

3. Ордынское нашествие: причины и последствия. 

4. Русь и Орда в XIII–XV веках. 

5. Становление Московской Руси. 

1.2 Источники и литература 

1. Клейн, Л. С. Варяги, антинорманизм и час истины / Л. С. Клейн // 

Троицкий вариант. – 2010. – № 63. – С. 10.  

2. Ключевский, В. О. Сочинения: в 9 т. Курс русской истории 

[Электронный ресурс] / В. О. Ключевский. – М.: Мысль, 1988. – Т. 1. – Лекция 

8–9. – Режим доступа: http://www. magister.msk.ru/library/history/kluchev/. 

3. Митин, С. История Великого Новгорода / С. Митин // Родина. – 

2009. – № 9. – С. 28–36. 

4. Гумилев, Л. Н. Древняя Русь и Великая Степь / Л. Н. Гумилев. – М.: 

Мысль, 1993.– 781 с. 

5. Данилевский, И. Н. История России / И. Н. Данилевский, 

А. В. Шубин, Б. Н. Земцов. – СПб.: Питер, 2013. – 810 с.  

6. Кофнер, Ю. Экономика Золотой Орды (1240–1480) / Ю. Кофнер // 

Суждения. Исторический журнал. – 2011. – Вып. 43. 

7. Рудаков, В. Н. Концепция ордынского «ига» и отношения с Ордой в 

русском общественном сознании второй половины XIII – XVI веков / 

В. Н. Рудаков // Вестник МГИМО. – 2012. – № 4. – С. 24–32. 

1.3 Комментарии 

Евразийский континент в I тыс. н.э. охватило грандиозное миграционное 

движение получившего название Великого переселения народов и на 
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завершающем его этапе примерно VI-VIII вв. по Восточноевропейской равнине 

шло расселение славян, в ходе которого сложилась восточная ветвь славянства. 

В Восточной Европе сложилось около десятка крупных славянских 

догосударственных общностей, в каждой из них имелись собственные князья. В 

течение IX – X веков все восточные славяне, а также некоторые финноязычные 

и балтские народы, проживавшие на территории Восточноевропейской 

равнины, были объединены под единой княжеской властью династии 

Рюриковичей. Сформировалось государство, получившее название Русь или 

«Русская земля», столицей его стал Киев (Киевская Русь). В конце X столетия 

Русь принимает христианство в его восточной, православной вариации, что в 

дальнейшем серьезно повлияло на путь культурного развития страны и оказало 

большое воздействие на картину мира и систему представлений человека того 

времени. Формирование государства и принятие христианства – это важные 

составные части процессов политогенеза и христианизации, имевших место в 

значительной части Евразийского континента конце I тыс. н. э. 

Время с конца X и до начала XII столетия это период существования 

сравнительно единого Древнерусского государства. Оно было одним из самых 

больших в Европе и играло заметную роль в международных отношениях. 

Главная роль в общественных отношениях принадлежала князьям и их 

окружению - военно-служилая знать (дружина). Верховная власть находилась у 

княжеского рода Рюриковичей, представителям которого выделялись 

княжеские столы (престолы) в составных частях, территориально-

административных единицах государства – волостях. В некоторых крупных 

городских центрах существенное влияние на решение важных политических 

вопросов оказывало городское собрание – вече. 

Социально-экономический и общественно-политический строй 

Древнерусского государства, хотя и имел целый ряд характерных черт, все же, 

во многом был близок к тому, что сложился в соседних европейских 

государствах, таких как Польша, Чехия, Венгрия. Главным образом, это 

касается господствующей роли князя и служившей ему знати, системы 
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централизованной эксплуатации подвластного населения, сравнительно 

позднего развития крупной частной земельной собственности. 

В XII столетии государство Русь распадается на ряд фактически 

независимых государственных образований – земель, в большинстве из них 

правителями были представители большого рода Рюриковичей. Несмотря на 

фактическую самостоятельность земель, продолжало существовать 

представление о единстве Руси, о Киеве как общерусской столице, о главенстве 

киевского князя («князя всея Руси») над всеми Рюриковичами. Русская 

церковная организация во главе с митрополитом всея Руси также оставалась 

единой для всех русских земель. В каждой земле формируются свои 

культурные центры, рождаются оригинальные памятники искусства и 

литературы. Особенная форма политического строя сформировалась в 

крупнейшей земле - Новгородской. Здесь высшим органом власти со временем 

стало вече (городское собрание). Вече могло приглашать и изгонять князей и 

избирало главных должностных лиц. 

Время с середины XIII по XV века – время значительных перемен в 

истории Руси. Событием, которое основательно изменило политическое 

развитие русских земель, стало нашествие монгольских завоевателей в 

середине XIII века. 

Русские земли были политически и экономически ослаблены и оказались 

в зависимости от иноземной власти. Сильнейшим государством Восточной 

Европы и северо-западной части Азии становится Орда. В данных условиях 

прекратило существовать формальное единство русских земель во главе с 

Киевом. Период со второй половины XIII до начала XV столетия – время, когда 

западные и южные русские земли оказались в составе Великого княжества 

Литовского и Польского королевства. 

После установления зависимости от Орды на территории Северо-

Восточной Руси начинается процесс объединения русских земель. Постепенно 

его средоточием стало возникшее во второй половине XIII столетия 

Московское княжество, князья которого после продолжительной борьбы 
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закрепили за собой к концу XIV века великое княжение Владимирское – 

важнейшее в Северо-Восточной Руси, а с ним и право именоваться «великими 

князьями всея Руси». В Новгороде и Пскове сформировался республиканский 

строй, некоторым образом схожий с западноевропейскими городскими 

коммунами. 

В XV веке политическая карта Восточной Европы сильно отличалась от 

той, которая была до монгольского нашествия. Если раньше было более десятка 

земель, то теперь господствовали два больших государства – Великое 

княжество Литовское (в его состав вошла значительная часть русских, 

восточнославянских территорий) и Великое княжество Московское. Они 

боролись за первенство в обстоятельствах постепенного ослабления и 

дальнейшего распада Орды. Единое Русское (Российское) государство, 

сформировывавшееся на основе Великого княжества Московского, к концу XV 

столетия избавилось от ордынской зависимости, по размерам территории было 

крупнейшим в Европе и активно участвовало международных отношениях. 

1.4 Понятия и термины 

Русь, славяне, подсечно-огневая система земледелия, дань, полюдье, 

князь, вече, посадник, дружина, купцы, вотчина, поместье, крестьяне, барщина 

и оброк, смерды, закупы, холопы, язычество, христианство, православие, 

ислам, иудаизм, монастырь, митрополит, автокефалия (церковная), десятина, 

летопись, берестяные грамоты, былины, орда, курултай, баскак, ярлык, 

крестоносцы, централизация, кормление, царь, герб. 

1.5 Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. 

Владимир Святой. Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

Владимир Мономах. Даниил Галицкий. Юрий Долгорукий. Андрей 

Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Игорь Святославич. Чингисхан. 

Батый (Бату-хан). Александр Невский. Даниил Московский. Михаил Ярославич 
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Тверской. Юрий Данилович. Иван Калита. Ягайло. Витовт. Мамай. Тохтамыш. 

Едигей. Тамерлан. Дмитрий Донской. Василий I. Василий Тёмный. Иван III. 

Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит Иларион. Нестор. Даниил 

Заточник. Сергий Радонежский. Софья Витовтовна. Дмитрий Шемяка. Марфа 

Борецкая. София (Зоя) Палеолог. 

1.6 Даты и события 

860 – поход Руси на Константинополь; 

862 – «призвание» Рюрика; 

882 – захват Олегом Киева; 

907 – поход Олега на Константинополь; 

911 – договор Руси с Византией; 

941, 944 – походы Игоря на Константинополь; 

964-972 – походы Святослава; 

988 – крещение Руси; 

1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого; 

XI в. – Правда Русская (Краткая редакция); 

1097 – Любечский съезд; 

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха; 

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого; 

Начало XII в. – «Повесть временных лет»; 

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция); 

1147 – первое упоминание Москвы; 

1185 – поход Игоря Святославича на половцев; 

1223 – битва на р. Калке; 

1237-1241 – завоевание Руси Монгольской империей; 

15 июля 1240 – Невская битва; 

5 апреля 1242 – Ледовое побоище; 

1242-1243 – образование Золотой Орды; 

1325-1340 – княжение Ивана Калиты; 
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1327 – антиордынское восстание в Твери; 

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского; 

11 августа 1378 – битва на р. Воже; 

8 сентября 1380 – Куликовская битва; 

1382 – разорение Москвы Тохтамышем; 

1389-1425 – княжение Василия I; 

1395 – разгром Золотой Орды Тимуром; 

15 июля 1410 – Грюнвальдская битва; 

1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве; 

1425-1462 – княжение Василия II; 

1448 – установление автокефалии Русской церкви; 

1462-1505 – княжение Ивана III; 

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве; 

1480 – «стояние» на р. Угре; 

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве; 

1497 – принятие общерусского Судебника. 
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2 Россия в XVI – XVII веках: от Великого княжества к 

Царству (2 часа) 

2.1 План 

1. Правление первого российского царя – Ивана IV Грозного: 

внутренняя и внешняя политика. 

2. Смутное время в России и его последствия. 

3. Россия при первых Романовых. 

2.2 Источники и литература 

1. Ельянов, Е. Субъективные интерпретации: отечественные историки 

об эпохе Ивана Грозного / Е. Ельянов // 1 сентября. – 2001. – № 42. 

2. История внешней политики России. Конец XV–XVII век. (От 

свержения ордынского ига до Северной войны) / под ред. Г.А. Санина. – М.: 

Междунар. отношения, 1999. – С. 134–194. 

3. Нефедов, С. А. О возможности применения структурно-

демографической теории при изучении истории России XVI века / 

С. А. Нефедов // Отечественная история. – 2003. – № 5. – С. 63–72. 

4. Первая война России и Европы: «Неизвестная» Ливонская война // 

Родина. – 2004. – № 12. – С. 42–48. 

5. Аракчеев, В. А. Динамика и типология реформ в России XVI – XVII 

вв. / В. А. Аракчеев // Вопросы истории. – 2014. – № 4. – С. 3–18.  

6. Данилов, А. Г. Новые явления в организации власти в России в 

период Смуты / А. Г. Данилов // Вопросы истории. – 2013. – № 11. – С. 78–96.  

7. Румянцева, В. С. Соборное с уложение 1649 г. и государственный 

статус крепостного права / В. С. Румянцева // Вопросы истории. – 2013. – №7. – 

С. 24–37. 

2.3 Комментарии 

XVI-XVII векам отводится особое место в Отечественной истории. В 

указанную пору окончательно сформировалось единое Российское государство, 
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его территория значительно увеличилась в размерах после присоединения 

Среднего и Нижнего Поволжья, Урала и Сибири, его границы расширились до 

берегов Тихого океана, и, таким образом, в основном определилось 

современное географическое пространство России. В этот период были 

окончательно преодолены последствия политической раздробленности и 

зависимости от Орды, укрепляется государственность, которая все больше 

приобретает черты самодержавия и абсолютной монархии, получает развитие 

система центрального и местного управления. Российское государство 

развивается как многонациональная страна, где приобретали опыт мирного 

сосуществования разные в цивилизационном и конфессиональном отношении 

народы. 

Кроме оформления крепостного права, зарождаются новые тенденции в 

экономике, возрастает внутренняя и внешняя торговля. Развивается культура. 

Получают дальнейшее оформление экономические, политические, культурные 

связи с европейскими странами, которые позволили в дальнейшем создать 

нужные предпосылки для последующей модернизации России в петровское 

правление. 

В первой трети XVI столетия, после присоединения территорий 

Псковской, Смоленской и Рязанской земель, завершилось формирование 

единого Российского государства. Страна двигалась в общем русле 

исторического развития с рядом европейских государств, в частности, 

Францией, Британией, и Испанией, там, на рубеже XV-XVI веков тоже 

окончательно формируются единые национальные государства, после 

завершения периода раздробленности. 

Противоречивость этого времени проявилась в годы правления первого 

российского царя – Ивана IV Грозного, когда власть монарха становится 

деспотической. Упрочению монархической власти и централизации 

государства содействовало формирование системы органов центрального 

управления, так называемых приказов, служащие которых полностью зависели 

от государя. При всем том самодержавие уживалось с сословными 
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учреждениями – Земскими соборами, которые периодически созывались с 

середины XVI века, также имелись и выборные земские власти на местах. 

Сходные процессы, связанные с параллельным формированием 

абсолютистских тенденций и ростом политического значения органов 

сословного представительства, происходили в XVI-XVII веках в Англии, 

Франции, Испании. 

Сложность решения задач во внутренней политике обострялась тяжелой 

геополитической ситуацией, в которой находилось в XVI столетии Российское 

государство. Государство добилось значительных успехов на восточном 

направлении (в состав вошли Среднее и Нижнее Поволжье, Западная Сибирь), в 

то же время Россия была вынуждена держать большую часть своих 

вооруженных сил на южных границах. Наряду с этим пришлось столкнуться с 

объединенным противодействием своих западных соседей. 

Вызванный долгой и неудачной Ливонской войной за выход к 

Балтийскому морю социально-экономический кризис послужил причиной 

закрепощения крестьян. Ситуация осложнилась пресечением царской династии 

Рюриковичей в 1598 году. Политика царя Бориса Федоровича Годунова лишь 

временно сняла остроту социально-политических противоречий в государстве. 

В период с 1604-1618 годов, которое получило название «Смутное 

время», в России началась гражданская война, первая в её истории. Этому 

способствовали борьба за власть между боярскими родами на фоне обострения 

социально-экономической ситуации (голод 1601-1603 гг.), а также 

вмешательство соседних государств (в первую очередь – Речи Посполитой) во 

внутренние дела России. 

Целая вереница самозванцев, иностранные войска, занимавшие русские 

города (вплоть до Москвы), всплеск социальных выступлений против 

правительства, сепаратистские движения на окраинах поставили Российское 

государство перед настоящей угрозой полной потери национальной 

независимости. Только сплочение общества, ярким примером которого 

является деятельность народных Ополчений и «Совета всея земли», 
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возглавленного князем Д. Пожарским и К. Мининым, позволила отстоять 

независимость страны. 

Последствия этого потрясения начала века были самыми плачевными: 

экономический крах, колоссальные демографические потери, утрата земель на 

западе и, в том числе, выхода к Балтийскому морю. Переломным моментом в 

Смуте стало избрание Земским собором 1613 года на царский престол Михаила 

Федоровича Романова (1613-1645 гг.), который стал основателем новой 

династии, правившей Россией вплоть до начала XX века. 

В годы правления первых государей династии Романовых появляются 

новые политические институты и укрепляется центральная власть. Наряду с 

этим первая половина XVII столетия стала временем расцвета Земских соборов. 

Они созывались царской властью для решения наиболее значимых проблем 

внутренней и внешней политики. По мере того как власть правителя 

укреплялась, и усиливались позиции приказной системы в столице и 

воеводской власти на местах, земское самоуправление в уездах и Земские 

соборы в Москве начинают терять былое влияние. 

XVII столетие время активного расширения территории Российского 

государства на восток (за счет сибирских и северных земель), вхождения в 

состав государства земель Левобережной Украины, отвоеванной у Речи 

Посполитой. Позиции на побережье Балтийского моря, которые были утрачены 

в ходе Смутного времени, Россия в XVII веке так и не смогла восстановить, она 

осталась в стороне от океанских торговых путей, что лишало страну 

возможности развиваться в едином русле с великими морскими державами того 

времени – Испанией, Англией, Голландией. 

Тенденция к полному закрепощению крестьян, возникшая в XVI веке 

была фактически завершена принятием в 1649 году «Соборного Уложения» 

(ставшего почти на два века основой российского законодательства). В этом 

плане пути социального развития России вполне совпадали с процессами, 

происходившими в других государствах Восточной Европы (Речь Посполитая, 

Германские земли), где также наблюдалось упрочение крепостнических 
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порядков. В XVII столетии начался экономический подъем Российского 

государства: были преодолены тяжелые результаты Смуты, развивается 

ремесло и промыслы, возникают первые мануфактуры, наблюдается рост 

внутренней и внешней торговли, развивается мореходство. Новые тенденции 

становятся очень заметными и в культурной жизни государства: например, 

появляется парсунная живопись, развивается книгопечатание, сатирическая 

литература и усиливаются светские мотивы в искусстве XVII века. 

В то же время, восстания середины – второй половины XVII века 

позволили современникам называть это время «Бунташным веком». Серьезным 

потрясением для государства стал раскол в Русской Православной Церкви, 

случившийся в связи с церковной реформой патриарха Никона и неприятием её 

положений частью священства и мирян. 

К концу XVII столетия обозначившееся военно-техническое отставание 

от передовых европейских держав делало необходимой модернизацию 

экономики и политических структур России. 

2.4 Понятия и термины 

Местничество, «избранная рада», реформы, челобитная, самодержавие, 

государев двор, сословно-представительная монархия, земские соборы, 

Приказы, Опричнина, Заповедные лета, Урочные лета, крепостное право, 

Соборное уложение, казачество, гетман, Засечная черта, самозванство, посад, 

слобода, мануфактура, ярмарка, старообрядчество, раскол, полки нового 

(иноземного) строя, стрельцы, Ясак. Парсуна. 

2.5 Персоналии 

Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор 

Иванович. Борис Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий Шуйский. 

Михаил Федорович Романов. Алексей Михайлович Романов. Федор Алексеевич 

Романов. А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта 

Скуратов. Митрополит Филипп (Колычев). Ермак Тимофеевич. Хан Кучум. 

И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. М.В. Скопин-Шуйский. К.Минин. 
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Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп 

Аввакум. А.Л. Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий. 

Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков. 

2.6 Даты и события 

1505-1533 – княжение Василия III; 

1533-1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного; 

1533-1538 – регентство Елены Глинской; 

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула; 

1549 – первый Земский собор; 

1550 – принятие Судебника; 

1552 – взятие русскими войсками Казани; 

1556 – присоединение к России Астраханского ханства; 

1556 – отмена кормлений; 

1558-1583 – Ливонская война; 

1564 – издание первой российской печатной книги; 

1565-1572 – опричнина; 

1581-1585 – покорение Сибири Ермаком; 

1584-1598 – царствование Федора Ивановича; 

1589 – учреждение в России патриаршества; 

1598-1605 – царствование Бориса Годунова; 

1604-1618 – Смута в России; 

1605-1606 – правление Лжедмитрия I; 

1606-1610 – царствование Василия Шуйского; 

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова; 

1607-1610 – движение Лжедмитрия II; 

1611-1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы; 

1613-1645 – царствование Михаила Федоровича; 

1617 – Столбовский мир со Швецией; 

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой; 
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1632-1634 – Смоленская война; 

1645-1676 – царствование Алексея Михайловича; 

1648 – Соляной бунт в Москве; 

1648 – поход Семена Дежнева; 

1649 – принятие Соборного Уложения; 

1649-1653 – походы Ерофея Хабарова; 

1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола; 

1654-1667 – война с Речью Посполитой; 

1656-1658 – война со Швецией; 

1662 – Медный бунт; 

1667 – Андрусовское перемирие; 

1670-1672 – восстание Степана Разина; 

1676-1682 – царствование Федора Алексеевича. 
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3 Россия в конце XVII – XVIII веках: от Царства к 

Империи (4 часа) 

3.1 План 

1. Реформы в России в первой четверти XVIII в.: предпосылки, итоги, 

значение. 

2. Россия после Петра I: основные тенденции развития. 

3. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Намерения и 

действительность. 

3.2 Источники и литература 

1. Боханов, Александр Николаевич. Павел I / Александр Боханов. – 

М.: Вече, 2010. – 444 с. 

2. Дмитриев, А. В. Была ли Россия «дворянской империей»? 

Некоторые аспекты военной службы дворянства в середине XVIII в. / 

А. В. Дмитриев // Российская история. – 2014. – №4. – С. 102–111.  

3. История России с древнейших времен до 1861 г. / под ред. 

Н. И. Павленко. – М.: Высшая школа, 2001. – 350 с. 

4. Каменский, А. Б. От Петра І до Павла І: Реформы в России XVIII 

века: Опыт целостного анализа / А. Б. Каменский. – М.: РГГУ, 2001. – C. 80–91. 

5. Киселев, М. А. Манифест о вольности дворянства 1762 г.: 

реконструкция истории текста / М. А. Киселев // Российская история. – 2014. – 

№4. – С. 37–52.  

6. Колесников, И. Н. Присоединение Крыма к Российской империи в 

XVIII в. / И. Н. Колесников // Вопросы истории. – 2013. – № 6. – С. 14–22.  

7. Павленко, Н. И. Петр Великий / Н. И. Павленко. – М.: Мысль, 1990. 

– 592 с. 

3.3 Комментарии 

XVIII столетие – время новой истории для Российского государства, и это 

соответствовало общему направлению развития европейских стран, 
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большинство которых раньше или позже вступили в тот же исторический 

период. Специфической чертой этой поры в России стала модернизация 

страны, в основном в сфере развития светской культуры, науки, формирования 

промышленности, оживления товарооборота, упрочения государственности и 

повышения результативности управления в новых исторических условиях, 

развития сильной современной армии и военного флота для обеспечения 

безопасности страны и решения главных задач внешней политики. 

Модернизация началась в период правления Петра I, реформы которого 

стали одним из поворотных моментов в истории Российского государства. При 

Петре Великом окончательно оформляется абсолютная монархия, Россия 

становится империей. Во многом удалось добиться статуса мировой державы. 

Государство получило сильную армию и флот, была образована новая 

административная система. Образованная часть общества стала заимствовать 

европейские культурные образцы, был дан стимул развитию образования, 

просвещения, науки и искусства, которые принимали все более светский 

характер. В традиционном укладе жизни общества начались перемены. 

Продолжались реформы и при преемниках Петра Великого. Расширялись 

права дворянства как господствующего сословия, что неминуемо вело к 

угнетению крепостных крестьян. Преобразования, начатые Петром I в сфере 

внешней политики, также получили дальнейшее развитие: Российская империя 

обеспечила безопасность своих рубежей, расширив территорию государства. 

Расцвет фаворитизма, усиление борьбы за власть аристократических 

группировок вело к дестабилизации политической системы, что в итоге стало 

причиной серии так называемых дворцовых переворотов. 

Время правления дочери Петра Великого, Елизаветы Петровны, 

отличалось некоторым постоянством на этом фоне. Российская империя 

окончательно становится одной из ведущих сил системы международных 

отношений, а российский царский двор – одним из самых выдающихся в 

Европе. Лидирующую роль в окружении Елизаветы Петровны играют выходцы 

из русской аристократии и дворянства, хотя и продолжали расширяться 
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культурные, дипломатические контакты со странами Западной Европы. В годы 

правления императрицы были учреждены Московский университет и Академия 

художеств, получил известность русский ученый и просветитель 

М.В. Ломоносов. 

В период царствования Екатерины II были реализованы серьезные 

преобразования в сфере управления, экономики, финансов и культуры, которые 

можно сравнить по масштабам и значению с реформами Петра I. Усилия 

Екатерины Великой были направлены на закрепление и корректировку того 

курса, по которому развивалось государство с начала века. Решающее влияние 

на Екатерины II оказали идеи Просвещения, получившие распространение 

среди большинства европейских монархов. 

В годы правления Екатерины II расширились права дворянского 

сословия, сохранялось и получило дальнейшее развитие крепостническая 

система. Восстание под предводительством Пугачева внесло коррективы в 

прежнюю политику: усиливается централизация государства, в то же время 

предоставляются свободы торговому и городскому сословию. 

Во второй половине XVIII столетия Российская империя становится все 

более могущественной на европейской и мировой арене. Ряд военных побед и 

значительных внешнеполитических достижений приводит к серьезному 

расширению владений Российской империи, были решены исторические задачи 

– собрано почти всё наследие Киевской Руси и получен выход к Чёрному морю. 

Мощный толчок получает развитие российской культуры. Увеличивается 

число талантливых людей, прославивших себя во многих жанрах творчества: 

архитектуре, живописи, литературе, скульптуре, музыке, театре. Среди них 

было немало выходцев из зарубежных стран, внесших значительный вклад в 

развитие российской культуры. Развивается общественная мысль и 

публицистика, откликавшаяся на значимые социальные вопросы, в том числе и 

в первый раз был затронут крестьянский вопрос. 

Непродолжительное царствование императора Павла отличается 

упрочением абсолютизма, желанием уменьшить привилегии дворянского 
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сословия, а также деятельным участием Российской империи в 

общеевропейских событиях, связанных с революционными войнами Франции. 

3.4 Понятия и термины 

Модернизация, реформы, меркантилизм, гвардия, империя, сенат, 

коллегии, синод, губерния, крепостная мануфактура, рекрутские наборы, 

ревизия, прокурор, фискал, ассамблея, табель о рангах, ратуша, дворцовый 

переворот, верховный тайный совет, «кондиции», «бироновщина», 

«просвещенный абсолютизм», секуляризация, уложенная комиссия, гильдия. 

3.5 Персоналии 

Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. 

Анна Леопольдовна. Иоанн VI Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. 

Екатерина II. Павел I. 

В.В. Голицын. Ф.Я. Лефорт. П. Гордон. А.Д. Меншиков. Ф.А. Головин. 

Б.П. Шереметев. Ф.М. Апраксин. Я.В. Брюс. П.П. Шафиров. И. Мазепа. 

Н.Д. Демидов. Стефан Яворский. Э.И. Бирон. А.И. Остерман. Б.К. Миних. 

А.П. Волынский. И.И. Шувалов. П.И. Шувалов. А.П. Бестужев-Рюмин. 

А.Г. Орлов. Г.А. Потемкин. П.А. Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. 

М.И. Кутузов. Е.И. Пугачев. Салават Юлаев. Е.Р. Дашкова. 

Феофан Прокопович. М.В. Ломоносов. Г. Байер. Н.И. Новиков. 

А.Н. Радищев. В.Н. Татищев. В. Беринг. А.Д. Кантемир. Н.М. Карамзин.  

3.6 Даты и события 

1682-1725 – царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V); 

1682-1689 – правление царевны Софьи; 

1682, 1689, 1698 – восстания стрельцов; 

1686 – Вечный мир с Речью Посполитой; 

1687 – основание Славяно-греко-латинской академии в Москве; 

1687, 1689 – Крымские походы; 

1689 – Нерчинский договор с Китаем; 
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1695, 1696 – Азовские походы; 

1697-1698 – Великое посольство; 

1700-1721 – Северная война; 

1700 – поражение под Нарвой; 

16 мая 1703 – основание Санкт-Петербурга; 

1705-1706 – восстание в Астрахани; 

1707-1708 – восстание Кондратия Булавина; 

1708-1710 – учреждение губерний; 

сентябрь 1708 – битва при д. Лесной; 

27 июня 1709 – Полтавская битва; 

1711 – учреждение Сената; Прутский поход; 

1714 – указ о единонаследии; 

27 июля 1714 – Гангутское сражение; 

1718-1721 – учреждение коллегий; 

1718-1724 – проведение подушной переписи и первой ревизии; 

1720 – сражение у о. Гренгам; 

1721 – Ништадтский мир; 

1721 – провозглашение России империей; 

1722 – введение Табели о рангах; 

1722-1723 – Каспийский (Персидский) поход; 

1725 – учреждение Академии наук в Петербурге; 

1725-1727 – Екатерина I; 

1727-1730 – Петр II; 

1730-1740 – Анна Иоанновна; 

1741-1761 – Елизавета Петровна; 

1756-1763 – Семилетняя война; 

1761-1762 – Петр III; 

1762 – Манифест о вольности дворянской; 

1762-1796 – Екатерина II; 

1768-1774 – Русско-турецкая война; 
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26 июня 1770 – Чесменское сражение; 

21 июля 1770 – сражение при Кагуле; 

1773-1775 – Восстание Емельяна Пугачёва; 

1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей; 

1775 – Начало губернской реформы; 

1783 – Присоединение Крыма к России; 

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам; 

1787-1791 – Русско-турецкая война; 

1788-1790 – Русско-шведская война; 

11 декабря 1790 – взятие Измаила; 

1791 – Ясский мир с Османской империей; 

1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой; 

1796-1801 – правление Павла I; 

1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии. 
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4 Российская Империя в XIX – начале XX вв. (4 часа) 

4.1 План 

1. Противоречия и альтернативы развития России в первой половине 

XIX века. Историческая обусловленность буржуазных реформ. 

2. Реформы второй половины XIX века и контрреформы 

правительства Александра III. 

3. «Конституционный эксперимент» начала XX века и столыпинская 

аграрная реформа. 

4.2 Источники и литература 

1. Андреев И. Династия Романовых / И. Андреев // Наука и жизнь. – 

2013. – №11. – С.12–25.  

2. Божич, А. С. Надзорные функции Сената над губернаторами в XIX 

в. / А. С. Божич // Вопросы истории. – 2013. – №8. – С. 96–110.  

3. Гросул, В. Я. Общественные настроения в России во время 

Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов / В. Я. Гросул // 

Российская история. – 2012. – №6. – С.117–127.  

4. Муравьева, Л. А. Отмена крепостного права в России: причины, 

механизм реализации, значение / Л. А. Муравьева // Гуманитарные науки. 

Вестник Финансового университета. – 2012. – № 2 (6).  

5. Попов, А. И. «Скифская война» 1812 г. / А. И. Попов // Российская 

история. – 2012. – №6. – С. 45–64.  

6. Туманова, А. С. «Отечество наше должно превратиться в 

государство правовое»: кабинет П. А. Столыпина и разработка закона о свободе 

союзов / А. С. Туманова // Российская история. – 2012. – № 2. – С. 126–138. 

7. Шелохаев, В. В. Столыпинский тип модернизации России / 

В. В. Шелохаев // Российская история. 2012. – № 2. – С. 18–36. 
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4.3 Комментарии 

Девятнадцатое столетие стало временем социального, правового, 

интеллектуального, институционального, экономического переустройства в 

пределах всего европейского континента. Это пора формирования и 

утверждения индустриального общества, оформления правового государства и 

гражданского общества, время на которое приходится расцвет и начало заката 

европейских империй. В XIX веке начинают зарождаться важнейшие 

институты нынешнего общества: демократия, гражданское общество, 

социальная защищенность и социальное равенство, массовая культура. 

Россия не стала исключением в данном движении. Но особенность ее 

эволюции была в том, что на эти процессы накладывалось сохранение 

самодержавной власти и некоторых социальных институтов. При этом 

Российское государство являлось полноправным участником международной 

политики, а после победы в Отечественной войне 1812 года и Заграничных 

походов Российская империя стала играть ведущую роль на международной 

арене. 

Важнейшим рубежом в истории России в XIX столетии стали Великие 

реформы, в первую очередь – Крестьянская реформа 1861 года. В первой 

половине века и власть, и общество осознавали, насколько архаичен институт 

крепостного права. И хотя правительство и старалось найти пути решения 

крестьянского вопроса путем временных мер, тем не менее, продолжило 

проводить социальное и экономическое обновление в рамках крепостнического 

строя. В период царствования Александра I предпринимались попытки 

переустройства политической системы, велась работа по гуманизации 

законодательства, были преобразованы механизмы управления государством, 

появилась российская система университетского образования. Тем не менее, 

либеральные инициативы сочетались с социальным опытом создания военных 

поселений и противоречивой политикой в университетском образовании в 

конце правления императора Александра I. 
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В годы царствования Николая I государство старалось проводить 

экономическую модернизацию авторитарными методами, что усилило 

централизацию административной системы, растет бюрократизм, ужесточается 

контроль государства за обществом. В результате привлечение 

государственных ресурсов предоставило самодержавию возможность добиться 

бесспорных успехов на отдельных направлениях: кодификация законов, 

профессионализация бюрократии и офицерского корпуса, прогресс 

университетского и профессионального образования, переустройство 

государственной деревни, строительство железнодорожной магистрали Санкт-

Петербург-Москва. Однако, неоднократные попытки Николая I начать 

подготовку крестьянской реформы и отменить крепостное право успеха не 

имели. При этом система государственного надзора тормозила общественную и 

частную инициативу, а сохранение устаревшей сословной системы 

задерживало социально-экономическое и военно-техническое развитие страны, 

вело к ее отставанию от прямых соперников и стало, к примеру, причиной 

провала в Крымской войне. 

Болезненный провал во внешней политике привел к пониманию властью 

потребности проведения основательных преобразований (отмены крепостного 

права, земской, городской, судебной, военной реформы, реформы образования). 

Великие реформы 1860-1870 годов коснулись фактически всех сфер 

жизни российского общества. Они содействовали складыванию новых 

социальных групп, новых отраслей экономики, значительным переменам в 

области культуры. Поменялся и внешнеполитический курс Российской 

империи: теперь государство все больше ориентировалось на среднеазиатское и 

дальневосточное направление. 

Великие реформы привели к кардинальным преобразованиям в 

экономическом строе государства. Энергичное железнодорожное 

строительство, свобода коммерческой деятельности, более широкие 

возможности перемещения населения содействовали ускорению процессов 

индустриализации и урбанизации. Усиление государственного вмешательства в 
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экономику к концу века делали эти процессы еще более активными. 

Следствием экономического развития во второй половине XIX столетия было 

быстрое восстановление Российской империей статуса великой державы после 

неблагоприятной Крымской войны. Но сохранение сословных порядков в 

аграрной сфере, покровительство государства малопродуктивным помещичьим 

хозяйствам, поддержание общинных традиций в крестьянской среде, излишнее 

обременение крестьянских хозяйств обязательными платежами при 

малоземелье вели к растущему дисбалансу между затянувшимся развитием 

сельского хозяйства и ускоренным ростом промышленности и финансовой 

сферы. 

Великие реформы имели положительное влияние на социальные 

практики русского общества. Формирование земского и городского 

самоуправления, учреждение института присяжных заседателей и 

состязательности судебного процесса, смягчение цензуры и, как результат – 

рост объема доступной информации, появление потенциала для общественных 

и частных инициатив в экономике, образовании, культуре, 

благотворительности. В итоге, все это позволило ускоренными темпами 

расшириться публичной сфере и, начать формироваться гражданскому 

обществу в России. 

Преодоление сословности в большинстве общественных и культурных 

сферах, поочередная реализация судебной реформы, постепенный рост 

образованности и профессионализма бюрократии, наиболее свойственный для 

юридической и финансовой администрации, содействовали зарождению основ 

современного правового государства. При всем том, политическая система в 

основе своей оставалась неизменной, и ее авторитарный характер неотвратимо 

вступал в противоречие с быстро менявшейся социальной, экономической и 

правовой ситуацией в стране. Именно поэтому официальные преобразования 

Александра II не получили характера целостных реформ. В конечном счете, это 

привело к дисбалансу развития государства. Незавершенность и 

двойственность преобразований, их поздний по европейским нормам характер 
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побудили радикальные круги общественности к разработке иных путей 

развития страны, допускающих «демонтаж» революционным путем 

традиционной системы отношений. 

После убийства императора Александра II в России началось ограничение 

либеральных и всесословных начал. Эти меры власти были призваны 

сдерживать чрезмерную социально-политическую активность. В условиях 

роста национализма в странах Европы Россия сосредоточилась на самобытных 

путях модернизации. Начинает формироваться культура национального 

предпринимательства, появляются купеческие династии, развивается 

меценатство. Но сохранение социально-политического и правового строя при 

стремительном социально-экономическом росте привело, в конечном счете, к 

еще большим противоречиям в развитии страны. 

Проблема взаимоотношений общества и власти – центральный вопрос в 

истории России XIX века. Шел поиск форм социальной самоорганизации. 

Тогда за довольно небольшой промежуток времени был пройден путь от 

светских салонов и университетских кружков к политическим объединениям и 

партиям, которые, добиваясь активного участия в деятельности институтов 

власти, вступали в неминуемое разногласие с правительством. По сути дела, 

они ставили вопрос о введении конституции, а значит, правовом ограничении 

власти монарха. В условиях этого конфликта формировался своеобразный 

феномен российской интеллигенции, которая определяла социокультурную 

среду той поры, и по своему характеру противостояла власти. 

Выступая организатором реформ, правительство не являлось 

монополистом в социально-политической сфере, а будущее преобразований 

зачастую зависело от его повседневного сотрудничества с общественными 

силами. Пример такого взаимодействия – столыпинские реформы, которые 

проводились в рамках конституционного эксперимента 1906-1917 годов. 

Деятельность Государственной думы и реорганизованного Государственного 

совета стала уникальным (не во всем благополучным) для России историческим 

опытом повседневного сотрудничества народных избранников и правительства. 
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В этот период российской истории главные процессы происходили в 

контексте общественно-политической борьбы, подъема массовых и 

национальных движений, усиливавшихся в период общенациональных (а 

подчас и международных) кризисов, отчасти породивших революционные 

потрясения 1917 года. 

XIX столетие стало временем высоких, достижений отечественной 

культуры и науки, признанных в мире. Но под «культурой» в этом случае 

нужно понимать не только «высокую» культуру (литературу и искусство, 

науку), но и сферу повседневности, а также «массовую культуру», появление 

которой являлось в России (как и в других государствах) одной из центральных 

сторон модернизационного процесса.  

В национальной и религиозной политике Российской империи имели 

место, как противоборство, так и сотрудничество национальных элит. Регионы 

страны не развивались синхронно, и существовали в неодинаковых 

экономических и правовых измерениях, что представляло весьма нелегкую 

задачу для имперской администрации. Национальная политика в России 

трансформировалась в течение XIX столетия под действием социальных, 

экономических и культурных причин. Если в первой половине века в 

Российской империи обычно учитывалось самобытность отдельных регионов и 

наций, проводилась политика содействия национальным элитам и их 

включения в общероссийскую элиту, то начиная со второй половины XIX – в 

начале ХХ века стал преобладать курс к языковой и культурной унификации 

страны. 

Трудные общественные, политические и национальные вопросы 

российской жизни решались в обстановке обострявшейся внешнеполитической 

ситуации. Российская империя, являясь активной участницей международных 

отношений, вовлекалась в конфликты и вынуждена была искать свое место в 

условиях зарождавшейся блоковой системы, из-за которой мировая война 

становилась неотвратимой. 
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4.4 Понятия и термины 

Модернизация, индустриализация, урбанизация, самодержавие, 

бюрократия, славянофильство, западничество, теория официальной 

народности, народничество, нигилизм, либерализм, консерватизм, социализм, 

радикализм, анархизм, марксизм, национализм, нация, многопартийность, 

конституционализм, парламентаризм, революция, классицизм, ампир, 

романтизм, символизм. 

4.5 Персоналии 

Александр I. Николай I. Александр II. Александр III. Николай II. 

М.М. Сперанский. А.А. Аракчеев. М.И. Кутузов. М.Б. Барклай-де-Толли. 

П.И. Багратион. С.С. Уваров. А.Х. Бенкендорф. П.Д. Киселев. В.А. Корнилов. 

П.С. Нахимов. вел.кн. Константин Николаевич. Н.А. Милютин. Д.А. Милютин. 

М.Т. Лорис-Меликов. П.А. Валуев. М.Д. Скобелев. К.П. Победоносцев. 

С.Ю. Витте. В.К. Плеве. П.А. Столыпин. С.О. Макаров. П.И. Пестель. 

К.Ф. Рылеев. Н.М. Муравьев. П.Я. Чаадаев. А.С. Хомяков. И.С. Аксаков. 

К.С. Аксаков. И.В. Киреевский. Н.Я. Данилевский. А.И. Герцен. П.Л. Лавров. 

П.Н. Ткачев. М.А. Бакунин. С.Л. Перовская. Б.Н. Чичерин. К.Д. Кавелин. 

М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев. Г.В. Плеханов. В.И. Засулич. Г.А. Гапон. 

В.М. Пуришкевич. В.В. Шульгин. П.Н. Милюков. П.Б. Струве. А.И. Гучков. 

М.В. Родзянко. В.М. Чернов. Б.В. Савинков. Ю.О. Мартов. В.И. Ленин. 

4.6 Даты и события 

1801-1825 – годы правления Александра I; 

20 ноября 1805 – битва при Аустерлице; 

25 июня 1807 – Тильзитский мир; 

1 января 1810 – учреждение Государственного Совета; 

1811 – учреждение Царскосельского лицея; 

1812 – Бухарестский мир с Османской империей; 

12 июня – 14 декабря 1812 – Отечественная война 1812 г.; 

26 августа 1812 – Бородинская битва; 
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1813-1814 – Заграничные походы русской армии; 

4-7 октября 1813 – битва при Лейпциге; 

1815 – Венский конгресс; 

1821 – образование Северного и Южного обществ; 

1824 – открытие Малого театра в Москве; 

1825 – открытие Большого театра в Москве; 

14 декабря 1825 – восстание декабристов на Сенатской площади; 

1825-1855 – годы правления Николая I; 

1826 – открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским; 

1828 – Туркманчайский мир с Персией; 

1829 – Адрианопольский мир с Османской империей; 

1837-1841 гг. – реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева; 

1853-1856 – Крымская война; 

1856 – Парижский трактат; 

19 февраля 1861 – издание Манифеста об освобождении крестьян и 

«Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»; 

1862 – учреждение Санкт-Петербургской консерватории; 

1863-1864 – восстание в Польше; 

1864 – судебная реформа; 

1864 – земская реформа; 

1870 – городская реформа; 

1877-1878 – русско-турецкая война; 

1878 – Берлинский конгресс; 

1 марта 1881 – убийство императора Александра II; 

1881-1894 – годы правления Александра III; 

1881 – издание «Положения о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия»; 

1884 – издание нового Университетского устава; 

1890 – издание нового Земского положения; 
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1891-1892 – голод в России; 

1892 – создание Третьяковской галереи; 

1894 – заключение союза с Францией; 

1894-1917 – годы правления Николая II; 

1897 – введение золотого рубля; 

1898 – образование Московского художественного театра (МХТ); 

1904-1905 – русско-японская война; 

9 января 1905 – «Кровавое воскресенье»; 

14-15 мая 1905 г. – поражение русского флота в Цусимском сражении; 

6 августа 1905 – Манифест об учреждении законосовещательной 

Государственной думы; 

5 сентября 1905 – заключение Портсмутского мира; 

7-25 октября 1905 – Всероссийская политическая забастовка; 

17 октября 1905 – Высочайший Манифест о даровании свобод и 

учреждении Государственной думы; 

9-19 декабря 1905 – вооруженное восстание в Москве; 

11 декабря 1905 – закон о выборах в Государственную думу; 

23 апреля 1906 – издание Основных государственных законов; 

27 апреля - 8 июля 1906 – деятельность I Государственной думы; 

9 ноября 1906 – начало аграрной реформы П.А. Столыпина; 

20 февраля - 3 июня 1907 – деятельность второй Государственной думы и 

издание избирательного закона 3 июня 1907 г.; 

1907 – окончательное оформление Антанты; 

1907-1912 – работа III Государственной думы; 

1912-1917 – работа IV Государственной думы. 
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5 Россия в годы «Великих потрясений». 1914 – 1921 гг. (2 

часа) 

5.1 План 

1. Россия в Первой мировой войне. Нарастание социальной 

напряженности. 

2. Великая российская революция 1917 г.: причины, основные 

события, последствия. 

3. Гражданская война и ее последствия. 

5.2 Источники и литература 

1. Аксенов, В. Б. Война и власть в массовом сознании крестьян в 1914-

1917 гг.: архетипы, слухи, интерпретации / В. Б. Аксенов // Российская история. 

– 2012 – №4. 

2. Алишина, Г. Н. Российская империя в годы Первой мировой войны 

(1914-1917 гг.): в поисках «Внутреннего врага» / Алишина Г.Н. // Вестник 

Томского государственного университета. История, –2012. – (4 (20)), –С. 86-90.  

3. Ганин, А. «Помнят псы-атаманы, помнят польские паны …». 

Почему побеждала Красная Армия? / А. Ганин // Родина. – 2011. – № 2. – С. 12–

27. 

4. Голдин, В. И. Великая российская революция: поиски современного 

осмысления / В. И. Голдин // Вестник Северного (Арктического) федерального 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2017. – № 5. – С. 

145-148. 

5. Давыдов, А. Ю. Проигранная война красных: нелегальная 

экономика 1917-1920 гг. / А. Ю. Давыдов // Вопросы истории. – 2013. – №11. – 

С.14-35. 

6. Космач, В. А. Великая Российская революция 1917-1922 гг. и её 

последствия: опыт сравнительно-исторического анализа / В. А. Космач // 

Метаморфозы истории. – 2014. – №5. – С. 391-423. 
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7. Попов, Г. Г. Почему Россия не могла не проиграть Первую 

мировую войну (социально-экономические аспекты) / Г. Г. Попов // Journal of 

Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики), vol. 1, no. 3. – 2010. 

– С. 92-105. 

5.3 Комментарии 

Период 1914 - 1921 годов имеет особое значение в российской и мировой 

истории. Это время войн и революций, радикально изменивших прежний 

миропорядок. Первая мировая война недаром считается рубежом эпох: с ее 

завершением начинают отсчитывать новейший период истории. Начавшаяся в 

1917 году Великая российская революция, а также стартовавший в октябре 

1917 года «советский эксперимент» повлияли на общемировые процессы и 

признаны одними из главных событий ХХ столетия. 

Как итог мировой войны и революций – коренное перекраивание 

геополитической карты Европы. Почти синхронно окончательно распались 

четыре империи – Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская. 

Человечество оказалось в состоянии небывалого прежде всеобщего кризиса, 

которое сопровождалось многочисленными потерями среди солдат и мирного 

населения, сменой типа экономического развития, миграционными процессами, 

безработицей и стремительным снижением уровня жизни. Голод, эпидемии, 

смерть и хаос стали обычным явлением. Одним из результатов Первой мировой 

войны стала милитаризация экономики, которая была характерна в том числе и 

для Советской России 1920-1930-х годов. Также к последствиям Первой 

мировой войны можно отнести усиление государственного регулирования, и 

приход к власти диктаторских режимов. 

Повсеместно, а не только в России наблюдалась резкая радикализация 

общественных настроений. Это происходило на фоне разорения населения, 

кризиса прежних властных институтов и ценностей, которым был предъявлен 

счет за неспособность предотвратить военную катастрофу. Популярность 

приобрели идеи преобразования мира на коммунистических началах. В данной 
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ситуации надежды большевиков, что революция в России, сможет разжечь 

пожар мировой революции, перестали казаться несбыточными. 

Россия стала эпицентром «великих потрясений» 1914-1921 годов. Здесь 

имело место особо сложное переплетение военных и революционных 

процессов. В конце 1917 года сразу присутствовало три важнейших 

обстоятельства, определивших размах, глубину и напряженность событий: 

первые революционные преобразования претворялись в жизнь в условиях 

продолжавшихся на российской территории сражений Первой мировой войны и 

уже вспыхнувшей гражданской войны. Гражданская война, которая стала 

национальной трагедией, была результатом глубокого раскола российского 

общества. 

Тяжелейшими для России стали людские потери. Миллионы детей стали 

беспризорниками. Около 2 млн. россиян, в основном из числа «образованного 

сословия», бежали из страны и стали эмигрантами. 

Страна вследствие войн и революций оказалась разорена, распалась по 

региональным и национальным признакам и власть оказалась в состоянии 

системного кризиса. Важнейшим вопросом стал вопрос о существовании 

российского государства. 

5.4 Понятия и термины 

Временное правительство, «двоевластие», Советская власть, 

Учредительное собрание, Российская коммунистическая партия (большевиков) 

– РКП(б), диктатура пролетариата, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, 

политика «военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная 

гвардия, рабочий контроль, продразверстка, продотряды, комбед, мешочники, 

Гражданская война, «красные», «белые», «зелёные», Рабоче-крестьянская 

Красная Армия, Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная 

система, субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от 

государства, первая волна эмиграции, «Окна РОСТА», план ГОЭЛРО. 
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5.5 Персоналии 

А.Ф. Керенский. В.И. Ленин. Николай II. М.В. Родзянко. Г.Е. Львов. 

П.Н. Милюков. Л.Г. Корнилов. Ф.Э. Дзержинский. Я.М. Свердлов. 

Л.Д. Троцкий. А.И. Деникин. А.В. Колчак. П.Н. Врангель. Патриарх Тихон. 

М.Н. Тухачевский. С.М. Будённый. М.В. Фрунзе. В.И. Чапаев. К.Е. Ворошилов. 

Г.И. Котовский. В.К. Блюхер. Н.И. Махно. 

5.6 Даты и события 

28 июля 1914 - 11 ноября 1918 – Первая мировая война; 

1 августа 1914 – объявление Германией войны России; 

1915 – образование Прогрессивного блока; 

май 1916 – «Брусиловский прорыв»; 

26 февраля 1917 – расстрел демонстрации на Знаменской площади 

Петрограда, переход части воинских частей на сторону восставших; 

27 февраля 1917 – формирование Временного Комитета Государственной 

думы; 

2 марта 1917 – отречение Николая II; 

1 сентября 1917 – провозглашение России республикой; 

февраль-ноябрь 1917 – Великая российская революция; 

ноябрь 1917-1922 – Период Гражданской войны; 

февраль 1917 – Февральский переворот и падение монархии; 

25-26 октября 1917 (7-8 ноября по новому стилю) – Октябрьский 

(большевистский) переворот; 

создание СНК - конец октября 1917; 

ноябрь 1917 – Принятие Декларации прав народов России; 

декабрь 1917 – Создание ВЧК при СНК; 

декабрь 1917 – Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ); 

5-6 января 1918 – Учредительное собрание; 

январь 1918 – Создание регулярной Красной Армии; 
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3 марта 1918 – Подписание большевиками Брестского мира с Германией 

и выход из Первой мировой войны; 

май 1918 – восстание чехословацкого корпуса, начало 

широкомасштабной гражданской войны в России; 

июль 1918 – восстание левых эсеров; 

июль 1918 – принятие первой советской конституции России; 

5 сентября 1918 – объявление красного террора; 

18 ноября 1918 – свержение Директории и установление диктатуры 

А. Колчака; 

май-октябрь 1919 – наступление белой армии под командованием 

Деникина; 

октябрь 1919 - январь 1920 – общее наступление РККА против белых 

армий; 

1920 – занятие Красной армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары; 

1920 – заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, 

Латвией и Эстонией; 

апрель - октябрь 1920 – боевые действия в ходе советско-польской войны; 

ноябрь 1920 – разгром белой армии Врангеля в Крыму; 

1921 – Рижский мир с Польшей; 

1921 – занятие Красной армией Грузии; 

1920-1921 – Антоновское восстание. 
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6 Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. (2 часа) 

6.1 План 

1. СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг. 

2. СССР в период форсированной модернизации народного хозяйства 

(1929-1941 гг.). 

3. Международные отношения и внешняя политика 1920–1935 гг. 

6.2 Источники и литература: 

1. Ватлин, А. Ю. Граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург и эпоха 

массовых репрессий в СССР / А. Ю. Ватлин // Вопросы истории. – 2012. – № 2. 

2. Гончарова, И. В. Современные концептуальные подходы в 

историографии коллективизации / И. В. Гончарова // Ученые записки ОГУ. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2015. – № 1. – С. 21–28. 

3. Зуев, М. Н. История России: учебное пособие для бакалавров / 

М. Н. Зуев. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 655 с. 

4. Киреев, В. В. Новая экономическая политика в России начала XX 

века: сущность, характеристика, проблемы / В. В. Киреев // Ученые записки 

Тамбовского отделения РоСМУ. – 2017. – № 8. – С. 21–25. 

5. Кондрашин, В. В. Советская деревня глазами ВЧК–ОГОУ–НКВД. 

1918-1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 1. 1918-1922 гг. / под ред. 

А. Береловича, В.Данилова. – М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2000. – 864 с. 

6. Нефедов, С. А. Продовольственное потребление советских трудящихся 

в 1930-е гг. / С. А. Нефедов // Вопросы истории. – 2012. – № 12. – С 71-78. 

7. Сахаров, А. Н. 1930: год «коренного перелома» и начала Большого 

террора / А. Н. Сахаров // Вопросы истории. – 2008. – № 9. – С. 40–66. 

6.3 Комментарии 

Результаты военной и революционной поры оказались крайне тяжелыми. 

Промышленность и транспорт были в катастрофическом положении. 
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Обезлюдели города, закрывались предприятия. Посевные площади 

сокращались. Политика «военного коммунизма» оказалась провальной. В 

начале 1920-х годов в стране начались антибольшевистские выступления. 

Результатом последовавшего за неурожаями голода и эпидемий 1921-1922 

годов стали большие человеческие потери. 

Весной 1921 года в стране была принята новая экономическая политика 

(нэп) в условиях которой не только было восстановлено хозяйство, но и сделан 

стремительный экономический рывок в годы первых пятилеток.  

Значимым событием в истории страны стало создание в 1922 году Союза 

Советских Социалистических Республик. В 1920-е годы в СССР проводилась 

политика по развитию национальных культур, решению межнациональных 

вопросов на базе идей пролетарского интернационализма. 

Некоторые социальные реформы, осуществленные в это время в 

Советском Союзе, в мире проводились впервые. В Советском Союзе удалось 

ликвидировать массовую детскую беспризорность и неграмотность. Было 

установлено равноправие полов, внедрены основы социальной гигиены, 

учреждена система охраны материнства и детства. В 1930-х годах в СССР ввели 

всеобщее бесплатное начальное образование, а в городах – 7-летнее обучение. 

В конце 1920-х годов руководство страны отказалось от нэпа, после чего 

начался период «социалистического наступления». Вторая половина 1920-х и 

1930-е годы это время форсированной индустриализации, которая проводилась с 

огромным напряжением сил и средств, и во многом за счет разорения деревни. 

Высокие темпы роста индустриализации обеспечивались за счет жестокой 

эксплуатации всех ресурсов. Индустриализации очень дорого обошлась стране. 

Если сравнивать с периодом нэпа, то в начале тридцатых годов уровень жизни 

населения заметно упал. Предпочтение тяжелой промышленности привело к 

непропорциональному развитию народного хозяйства. Трагедией для деревни 

стала принудительная коллективизация, которая сопровождалась жестокими 

репрессиями в отношении зажиточного крестьянства. Проблемы с 

продовольствием заставили власть ввести в городах карточную систему 
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снабжения в 1930-1935 годах. Коллективизация и принудительные конфискации 

хлеба стали причиной голода и эпидемий в 1932-1933 годах. 

Советская модернизация коснулась всех сторон жизни: промышленность, 

сельское хозяйство, образование, науку, социальную сферу, повседневную жизнь 

и быт людей. Заметно ускорились миграционные процессы. Наблюдался 

ощутимый рост населения в городах, усилилось влияние городской культуры в 

целом. Традиционный уклад деревенской жизни рушился. К середине 1930-х 

годов вместо индивидуальных крестьянских хозяйств возник «колхозный строй». 

Индустриальный рывок в годы первых пятилеток позволил обновить 

старые и построить новые предприятия. Появились такие отрасли 

отечественной промышленности как автомобильная, тракторная, химическая, 

станкостроение, самолетостроение и другие. 

Ускоренными темпами развивалась военная промышленность, и 

связанная с военными исследованиями наука. Таким способом были заложены 

основы для Победы 1945 года, и для послевоенных достижений в области 

космических и ядерных технологий и пр. 

Развитие Советского Союза в конце 1920-х – 1930-е годы носило 

неоднозначный характер. С одной стороны, ускоренными темпами развивалась 

промышленность, произошла культурная революция в городе и деревне, 

развивались образование и наука, появилась возможность профессионального и 

карьерного роста для широких слоев населения (социальные «лифты»), 

общественное воодушевление периода первых пятилеток и стимулирование 

государством общественной активности граждан. В 1936 году была принята новая 

Конституция Советского Союза, официально отменившая диктатуру пролетариата 

и декларировавшая равенство граждан перед законом. Но с другой стороны, 

заметно свертывание советской демократии, усиливалась идеологическая цензура, 

постоянные поиски «врагов народа» и массовые политические репрессии. 

Высший подъем массовых репрессий наблюдался в 1937-1938 годы. 

В 1930-е годы в советском государстве был построен «сталинский 

социализм», к характерным чертам которого можно отнести 
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сверхцентрализацию управления, диктатуру вождя, замену Советов 

партийными органами власти, предпочтительность административных методов 

решения политических и экономических задач. Наряду с промышленными 

гигантами первых пятилеток строились лагерные вышки ГУЛАГа, где 

использовался принудительный труд заключенных. 

6.4 Понятия и термины 

НЭП, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, 

ГОЭЛРО, продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, 

коммуна, кооперация, ТОЗ, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, 

номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, 

социальные лифты, обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз 

воинствующих безбожников, эмансипация женщин, Комакадемия. «Великий 

перелом», сталинская диктатура, культ личности, советская индустриализация, 

коллективизация, культурная революция, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, 

трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», 

враг народа, ударники, стахановцы, массовые репрессии, НКВД, ГУЛАГ. 

6.5 Персоналии 

А.С. Антонов. Г.Я. Сокольников. Л.Д. Троцкий. И.В. Сталин. М.Я. Фрунзе. 

Г.К. Орджоникидзе. Г.Е. Зиновьев. Л.Б. Каменев. Н.И. Бухарин. А.И. Рыков. 

М.И. Калинин. Г.В. Чичерин. Н.И. Ежов. Л.П. Берия. С.М. Киров. В.М. Молотов. 

Г.К. Жуков. К.Е. Ворошилов. М.М. Литвинов. Г.М. Кржижановский. 

М.Н. Покровский. А.В. Луначарский. А.М. Горький. Маяковский. 

М.А. Булгаков. С.А. Есенин. В.И. Вернадский. А.Ф. Иоффе. П.Л. Капица. 

6.6 Даты и события 

октябрь 1917 - январь 1924 гг. – В.И. Ленин во главе страны; 

март 1921 – восстание в Кронштадте; 

август 1920 - июнь 1921 – Тамбовское восстание; 

1920 – принятие плана ГОЭЛРО; 
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14 марта 1921 – переход к нэпу; 

1921-1922 – Голод в советской России; 

16 апреля 1922 – Договор в Рапалло; 

1922 – завершение гражданской войны на Дальнем востоке; 

1922 – создание СССР; 

1922-1924 - финансовая реформа; 

1923 – создание Госплана; 

1924 – принятие Конституции СССР; 

1924 - март 1953 – И.В. Сталин во главе СССР; 

1924 – «Полоса признания СССР»; 

1925 – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов; 

1928-1929 – свёртывание НЭПа; 

1928 – Шахтинский процесс; 

1928-1933 гг. – первая пятилетка; 

1934-1938 гг. – вторая пятилетка; 

1929 – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства (год 

«великого перелома»); 

1930 – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда; 

1930-1935 – карточная система снабжения населения; 

1932 – введение паспортной системы; 

1932-1933 – голод в СССР; 

1936 – принятие новой Конституции СССР; 

1937-1938 – пик массовых репрессий; 

24 июля - 11 августа 1938 – конфликт на оз. Хасан; 

11 мая - 16 сентября 1939 – конфликт на р. Халхин-Гол; 

23 августа 1939 – советско-германский договор о ненападении; 

1 сентября 1939 – начало Второй мировой войны; 

30 ноября 1939 - 13 марта 1940 – советско-финская («зимняя») война; 

1940 – вхождение прибалтийских государств в СССР. 
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7 Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. (2 часа) 

7.1 План 

1. Международное положение СССР в предвоенные годы. 

2. Великая Отечественная война советского народа 1941-1945 гг. 

3. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.). 

7.2 Источники и литература 

1. Киличенков, А. А. СССР в 1939 1941 гг. / А. А. Киличенков // 

Новый исторический вестник. – 2005. – №12. – С. 30-42. 

2. Боярский, В. И. Партизанская борьба в системе общественной 

безопасности: к теоретическому осмыслению уроков Великой Отечественной 

войны / В. И. Боярский // Пространство и Время. – 2014. – №2 (16). – С. 283-

290. 

3. Грунин, О. А. Факторы экономической победы советского Союза в 

Великой Отечественной войне / О. А. Грунин // ПСЭ. – 2010. – №2. – С. 22-25. 

4. Данилов, В. Н. Коренной перелом в Великой Отечественной войне: 

подходы и суждения в историографии проблемы / В. Н. Данилов // Изв. Сарат. 

ун-та Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. – 2014. – №2. – С. 

32-38. 

5. Ермаков, В. Д. Дипломатия стран антигитлеровской коалиции в 

годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 годы / В. Д. Ермаков // Вестник 

СПбГУКИ. – 2015. – №2 (23). – С. 32-38. 

6. Морозов, А. С. Победа ковалась в тылу: фронтовые бригады 

Великой Отечественной войны / А. С. Морозов // Армия и общество. – 2013. – 

№2 (34). – С. 126-133. 

7. Полканов, В. Д. Причины поражения Красной армии в первый 

период Великой отечественной войны / В. Д. Полканов, Е. А. Титова, 

Н. Н. Набатова // ОНВ. – 2011. – №3 (98). – С. 5-9. 
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7.3 Комментарии 

Великая Отечественная война (1941-1945) СССР против гитлеровской 

Германии и ее сателлитов стала центральной частью Второй мировой войны 

(1939-1945) – крупнейшего военного конфликта в истории. Советский Союз 

вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года, после вторжения 

немецких армий на его территорию. 

Во Вторую мировую войну было втянуто 72 государства с 80% населения 

земного шара. Но сражения на советско-германском фронте были самыми 

ожесточенными и кровопролитными. Почти 80% потерь Германии в ходе Второй 

мировой войны пришлись на Великую Отечественную войну. Советский Союз 

внес решающий вклад в победу Антигитлеровской коалиции. Из общего 

количества потерь Второй мировой войны (55 с лишним млн. чел.) наибольшие 

утраты понес Советский Союз – 27 млн. солдат и мирного населения. Для 

сравнения: общие потери США и Великобритании составили менее 1 млн. чел. 

Гитлеровская Германия вела расово-идеологическую войну на 

уничтожение СССР и истребление населяющих его «неполноценных» 

славянских и иных народов. Нацистское учение усматривало в советском 

«еврейско-большевистском» режиме врага номер один. Коммунисты, наряду с 

евреями, подлежали ликвидации в первую очередь. Завоеванная территория 

Советского Союза по плану должна была подвергнуться немецкой 

колонизации, а ресурсы использоваться на нужды рейха. 

Война стала общенародной для СССР, Отечественной войной на выживание 

и сохранение своей государственности. Советское общество сплотилось перед 

лицом нацистской угрозы. Поведение захватчиков, зверства и беззаконие, которое 

они творили на оккупированных территориях, бесчеловечное отношение к 

военнопленным стали одной из причин, побудивших людей пострадавших от 

советского режима в период революции, коллективизации, массовых репрессий 

встать на защиту Отечества. Важнейшими составляющими Победы стали 

патриотический подъем, единство фронта и тыла, а также безуспешность попыток 

нацистов внести раздор между народами Советского Союза. 
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За проявленные мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, 

более 11, 6 тыс. граждан были удостоены звания Героя Советского Союза.  

В истории Великой Отечественной войны можно выделить несколько 

основных этапов. Первый этап (июнь 1941- ноябрь 1942): основной задачей 

Советского Союза стал срыв германских планов блицкрига и мобилизация сил 

на отпор противнику. Особенно важным событием этого этапа войны стало 

контрнаступление под Москвой и первые крупные поражения войск вермахта. 

Все же, к лету 1942 года вражеские войска смогли занять территорию 

Советского Союза, на которой до войны проживало 45% населения, 

производилось 33% промышленной и 47% сельскохозяйственной продукции 

страны. В тяжелых условиях была осуществлена массовая военная мобилизация 

и эвакуация промышленных производств и трудовых ресурсов в восточные 

регионы страны. Благодаря достижениям советской дипломатии, Советский 

Союз стал играть ключевую роль в сложившейся Антигитлеровской коалиции. 

Это дало возможность получать экономическую и военно-техническую помощь 

от западных союзников. Все эти меры в совокупности с массовым героизмом 

советских людей на фронте, в тылу и на занятой врагом территории сделали 

возможным создать условия для коренного перелома в ходе войны. 

Второй этап (с осени 1942 по конец 1943) включает перелом в ходе войны 

в ходе крупных сражений, среди которых ключевыми стали Сталинградская и 

Курская битвы. Красная Армия сокрушила войска вермахта и смогла 

перехватить стратегическую инициативу. На этом этапе идет заметное 

наращивание советского военного производства, также за счет вступивших в 

строй эвакуированных предприятий. Это сделало возможным усиление боевой 

мощи армии, позволило ликвидировать количественное и качественное 

отставание от врага в танках, самолетах и прочих средствах ведения войны. На 

оккупированной территории развернулось партизанское движение, 

отвлекавшее силы захватчиков и оказавшее влияние на исход военных 

операций на советско-германском фронте. Успехи советских войск позволили 
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войскам союзников по Антигитлеровской коалиции добиться результатов на 

Средиземноморском и Северо-Африканском театрах военных действий. 

Третий этап (1944–май 1945). В результате ряда военных операций 

советские войска разгромили захватчиков и полностью освободили территорию 

Советского Союза. Большое значение имело открытие союзниками второго 

фронта в Европе, а также выведением Советским Союзом из войны (с помощью 

военных и дипломатических мер) главных европейских союзников Германии. 

Освобождение Красной армией захваченных гитлеровцами государств 

Центральной и Восточной Европы избавило их народы от нацизма, в 

последующем они были вовлечены в орбиту влияния СССР. Как следствие в 

конце войны была заложена основа для дальнейшего расширения 

«социалистического лагеря». 

В ходе зимне-весенней кампании 1945 года Германия была полностью 

сокрушена. Советские войска взяли Берлин. Великая Отечественная война 

закончилась, и 9 мая 1945 г стал Днем Победы. Победа стала определяющим 

фактором послевоенного могущества государства и превращения Советского 

Союза в мировую супердержаву. 

В августе 1945 года, исполняя союзные обязательства, СССР вступил в 

войну с Японией. В ходе Маньчжурской военной операции советские войска 

разбили Квантунскую армию, обусловив последующую капитуляцию Японии 2 

сентября 1945 года. Победа над Японией завершила Вторую мировую войну. 

Значительным результатом сотрудничества государств Антигитлеровской 

коалиции стало создание при активном участии Советского Союза Организации 

Объединенных наций, Устав которой был принят в июне 1945 года. 

7.4 Понятия и термины 

Антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, генеральный 

план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская 

конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, Брестская 

крепость, оккупация, партизанские отряды, освободительная миссия Красной 
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Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), эвакуация, 

коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное 

ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй фронт, 

капитуляция, Организация Объединенных Наций (ООН), репарации. 

7.5 Персоналии 

А.И. Антонов. И.Х. Баграмян. А.М. Василевский. Н.Ф. Ватутин. 

К.Е. Ворошилов. Л.А. Говоров. М.А. Егоров. М.В. Кантария. А.А. Жданов. 

Г.К. Жуков. В.Г. Клочков. И.Н. Кожедуб. А.И. Покрышкин. И.С. Конев. 

Н.Г. Кузнецов. Р.Я. Малиновский. К.А. Мерецков. Д.Г. Павлов. И.В. Панфилов. 

К.К. Рокоссовский. И.В. Сталин. В.В. Талалихин. С.К. Тимошенко. 

Ф.И. Толбухин. И.Д. Черняховский. В.И. Чуйков. Б.М. Шапошников. 

М.С. Шумилов. Б.Л. Ванников. Н.А. Вознесенский. С.В. Ильюшин. 

М.И. Кошкин. В.А. Малышев. М. Г. Первухин. А.Н. Туполев. Д.Ф. Устинов. 

А.И. Шахурин. Н.М. Шверник. А.С. Яковлев. С.А. Лавочкин. Р. Зорге. 

С.А. Ковпак. З.А. Космодемьянская. О.В. Кошевой. Д.М. Карбышев. 

Н.И. Кузнецов. П.К. Пономаренко. А.Ф. Федоров. В.М. Молотов. А.А. Громыко. 

М.М. Литвинов. И.М. Майский. Д.Д. Шостакович. К.С. Симонов. М. Джалиль. 

Л.А. Русланова. А.Т. Твардовский. О.Ф. Берггольц. Ю.Б. Левитан. 

7.6 Даты и события 

1 сентября 1939 - 2 сентября 1945 – Вторая мировая война; 

22 июня 1941 - 9 мая 1945 – Великая Отечественная война; 

24 июня 1941 – создание Совета по эвакуации; 

10 июля-10 сентября 1941 – Смоленское сражение; 

8 сентября 1941 – начало блокады Ленинграда; 

30 сентября 1941 – начало битвы под Москвой; 

7 ноября 1941 – парад войск московского гарнизона и московской зоны 

обороны на Красной площади; 

7 ноября 1941 – официальное решение США о распространении ленд-

лиза на СССР; 
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5-6 декабря 1941 – переход советских войск в контрнаступление под 

Москвой; 

17 июля 1942 – 2 февраля 1943 Сталинградская битва; 

25 июля 1942 – начало Битвы за Кавказ; 

28 июля 1942 – приказ № 227 («Ни шагу назад!»); 

19 ноября 1942 – переход советских войск в контрнаступление под 

Сталинградом; 

12-18 января 1943 – прорыв блокады Ленинграда; 

5 июля - 23 августа 1943 – Курская битва; 

5 августа 1943 – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве; 

3 августа - 15 сентября 1943 – партизанская операция «Рельсовая война»; 

6 ноября 1943 – освобождение Киева; 

28 ноября-1 декабря 1943 – Тегеранская конференция; 

27 января 1944 – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады; 

26 марта 1944 – выход советских войск на румынскую границу, начало 

освобождения Красной Армией стран Европы (1944-1945); 

6 июня 1944 – высадка союзников во Франции, открытие второго фронта; 

23 июня - 29 августа 1944 – Белорусская наступательная операция 

советских войск; 

1943-1944 – депортация «репрессированных народов» СССР; 

4-11 февраля 1945 – Ялтинская конференция; 

16 апреля - 2 мая 1945 –битва за Берлин; 

25 апреля - 26 июня 1945 – Конференция Объединенных наций в Сан-

Франциско. Принятие Устава ООН; 

9 мая 1945 (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, 

окончание Великой Отечественной войны; 

17 июля - 2 августа 1945 – Потсдамская конференция; 

9 августа - 2 сентября 1945 – советско-японская война; 

2 сентября 1945 – капитуляция Японии и окончание Второй мировой 

войны. 
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8 Апогей и кризис Советской системы. 1945 – 1991 гг. (4 

часа) 

8.1 План 

1. Советское государство и общество в период позднего сталинизма. 

1945–1953 гг. 

2. Оттепель середины 1950-х гг. в жизни советского общества. 

3. Особенности развития СССР в 1960–1980-е гг. 

4. Причины и первые попытки всестороннего реформирования 

государственной системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в 

экономическом и политическом развитии СССР. 

8.2 Источники и литература 

1. Бондарева, В. А. Октябрь 1962 года несостоявшийся Апокалипсис / 

В. А. Бондарева, А. С. Левакин // История в подробностях. – 2012. – № 10. – С 

34-39. 

2. Величко, С. А. Перестройка в (1985-1991 гг.) в Отечественной и 

зарубежной историографии / С. А. Величко // Известия ТПУ. – 2005. – №1. – С. 

199-205. 

3. Джафаров, Ф. К. Об истории нефтегазового дела в России СССР / 

Ф. К. Джафаров, А. Р. Бакиров // ГИАБ. – 2011. – № 4. – С. 280-287. 

4. Евсеева, Е. Н. СССР В 1945 1953 гг.: Экономика, власть, общество / 

Е. Н. Евсеева // Новый исторический вестник. – 2002. – №6. – С. 179-213. 

5. Карпенкова, Т. В. Кардинальные изменения в мире, вызванные 

распадом СССР / Т. В. Карпенкова // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – 

2013. – №4. – С. 124-135.  

6. Тарасова, Е. П. Реформа государственной власти в СССР и РСФСР 

в начале 90-х годов ХХ века: политико-правовой аспект / Е. П. Тарасова // 

Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2010. – 

№5. – С. 46-56.  
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7. Шубин, А.В. К обсуждению причин перестройки / сост.: 

А.В. Шубин, М.С. Яковлев // Историческое пространство. Проблемы истории 

стран СНГ /. – М.: Наука, 2011. – С. 227-244. 

8.3 Комментарии 

Период 1945-1991 годов – время непростых и разноречивых процессов, 

имевших место во внутренней и внешней политике, в социальной и 

национальной сфере, в экономике и культуре советского государства. 

Общепринято делить этот период на несколько этапов: последние годы 

правления И.В. Сталина (1946-1953), десталинизация и «оттепель» (годы 

пребывания у власти Н.С. Хрущева, 1953-1964), эпоха «застоя» (правление 

Л.И. Брежнева, 1964-1982), а далее период руководства страной Ю.В. 

Андроповым (1982-1984), К.У. Черненко (1984-1985) и М.С. Горбачевым (1985-

1991). 

Первый из перечисленных этапов отмечен стремлением сталинского 

режима укрепить свои позиции в стране и мире в условиях новых 

геополитических, экономических, технологических и социальных вызовов, 

определивших главные тенденции мирового развития на несколько десятилетий 

вперед. СССР в целом оставался в русле этих общемировых процессов, однако 

(из-за косности политических институтов) не смог найти на них 

соответствующего ответа. 

Время десталинизации было итогом отложенных общественных 

ожиданий первых послевоенных лет – особенно в части осуществления 

социальных программ и политической либерализации. Эти процессы, тем не 

менее, носили двойственный, непоследовательный характер, что позволило 

образно характеризовать период 1953-1964 годов как «оттепель». 

Брежневская эпоха, считающаяся наиболее стабильным временем в 

советской истории, также неоднозначна. Ее начало совпало со столь 

ожидаемыми преобразованиями, но уже на рубеже 1970-1980-х годов страна 

вступила в состояние экономического и идеологического кризиса. Не 
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заинтересованная в радикальных преобразованиях номенклатура, пользуясь 

возможностью вывоза сырья, сделала упор на сохранение сложившихся 

социально-политических и экономических структур. Под громогласные 

заявления о построении «развитого социализма» в стране приближался 

системный кризис, ответом на который стала политика «перестройки» в 

Советском Союзе (1985-1991), и последовавший за ней распад СССР. 

В 1950-1970-е годы в основном за счет экстенсивного развития СССР 

показывал высокие темпы экономического роста, опережая многие западные 

страны. Под влиянием СССР возникла социалистическая система, началась 

кооперация в рамках СЭВ, был заключен военно-политический Варшавский 

договор. Важные достижения были в сфере науки и техники (был запущен 

первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый пилотируемый 

полет человека в космос, строились индустриальные объекты ТЭК и ВПК). Но 

поддержание соотношения сил с НАТО, поддержка союзников по 

социалистическому лагерю, финансовая помощь международному 

коммунистическому движению и поддержка освободившихся от колониальной 

зависимости стран «третьего мира», выполнение социальных обязательств 

перед своими гражданами требовало все больше средств. Сосредоточение 

ресурсов на военно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах 

вела к «остаточному» финансированию прочих отраслей, что в условиях 

единой системы народнохозяйственных связей вызывало рост диспропорций. 

Увеличение экспорта нефти с целью пополнения бюджета привело к серьезной 

зависимости Советского Союза от состояния мировых цен на энергоносители. 

Мобилизационный тип экономики, сформированный в Советском Союзе 

в 1930-е годы, оказался эффективным лишь в экстремальных условиях 

форсированной индустриализации, войны, и во время восстановления 

разрушенного хозяйства, когда имели силу многие чрезвычайные законы 

военного времени. При всем том, в долгосрочной перспективе мирного 

развития данный тип проигрывал соревнование с Западом, который в 

послевоенные годы показывал способность к совершенствованию. 
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Необходимость в переустройстве советской системы в соответствии с 

требованиями времени была несомненной. Преградой к серьезным 

преобразованиям стал идеологический догматизм, который получилось 

преодолеть только в период «перестройки». 

К главным проблемам советской послевоенной экономики можно отнести 

отставание от ведущих капиталистических стран в сфере производительности 

труда и качестве продукции, экстенсивный характер развития, отсутствие у 

работников заинтересованности в результатах своего труда, постоянные 

проблемы в аграрном секторе. В рамках научно-технической революции, 

которая была частью мирового процесса перехода от индустриального к 

постиндустриальному обществу, обнаружилось отставание Советского Союза, 

главным образом, в сфере инновационных технологий. 

В 1960-1970-е годы в Советском Союзе было усилено внимание к 

социальным проблемам, что отвечало идеям социализма и общеевропейским 

установкам того времени. Небезуспешно развивались наука и культура, а 

система образования относилась к одним из лучших в мире. Поддерживался 

культ знаний. По данным ООН, граждане Советского Союза были одним из 

наиболее читающих и образованных в мире.  

Политика государства была направлена на предоставление большей 

самостоятельности республикам и на выравнивание уровня их экономического 

развития. Последнее достигалось, кроме всего прочего, финансированием в 

первую очередь экономически слабых регионов за счет общесоюзного 

бюджета. Значительное внимание уделялось интернациональному воспитанию, 

популяризации дружбы народов, помощи национальным культурам, 

считавшихся достоянием многонациональной советской культуры. Развитие 

получила концепция о формировании в Советском Союзе новой общности 

людей – «советский народ». Невозможно отрицать, эти усилия имели 

результаты, например, стало расти число межнациональных браков. В то же 

время, это не снимало некоторой напряженности в межнациональных 

отношениях. 
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В целом в материальном и бытовом плане за сравнительно короткий 

промежуток времени 1960-1970-х годов жизнь советских граждан изменилась к 

лучшему. Люди начали забывать бедствия военных лет и жестокость 

сталинского времени. Жизнь стала стабильной и предсказуемой, у людей 

появилась уверенность в завтрашнем дне. В Советском Союзе практически не 

было безработных. Почти в каждом доме имелась бытовая техника: телевизоры, 

холодильники, стиральные машины. В городах строилось много 

государственного жилья, которое граждане получали бесплатно (официального 

рынка жилья в СССР не существовало). С 1970-х годов в стране началось 

массовое производство автомашин для личного пользования, считавшихся в 

Советском Союзе главным предметом роскоши. 

При всем том, качество жизни и динамика потребления не 

соответствовали западным стандартам, и отставали от возрастающих 

потребностей граждан. Особенно это бросалось в глаза в деревенской глубинке, 

где отсутствовали простые жилищные условия. В условиях увеличения 

денежных доходов населения нарастал товарный дефицит. Но в то же время 

шло затоваривание: люди не покупали товары немодные и низкого качества. 

Это говорило о том, что отголоски «потребительской революции» на Западе 

достигли и Советского Союза, где отмечался процесс индивидуализации вкуса, 

не соответствовавший массовому характеру советского производства. 

Провинция хуже снабжалась продуктами и товарами, нежели крупные 

города, отчего дефицит ощущался там особенно остро. Отставание деревни от 

города, провинций от центра не только не сокращалось, как обещали 

партийные руководители, но даже увеличивалось. 

Разоблачение культа личности, упразднение ГУЛАГа, прекращение 

массовых политических репрессий, некоторая демократизация в жизни страны 

и в партии позволили системе эволюционировать в сторону «смягчения» 

режима. Возникли различные идейные течения. Между тем условность этих 

перемен не соответствовала запросам части населения, вызвав небольшое по 

численности, но активное диссидентское движение. В повседневной жизни 
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большое распространение получило явление «двоемыслия» и «вольномыслия». 

Но затягивание с реорганизацией планово-директивной экономики и 

неспособность политической элиты перестраиваться в соответствии с 

требованиями времени, в результате, оказались гибельными для СССР. 

Во время «перестройки» была инициирована попытка сформировать на 

базе действующей модели «развитого социализма» новую идеологическую 

модель – социализма «с человеческим лицом». «Обновление социализма» 

подразумевало совокупность экономических, социальных, внешне- и 

внутриполитических мероприятий. Предоставлялась большая 

самостоятельность предприятиям и трудовым коллективам, допускался 

коммерческий сектор экономики и индивидуальная трудовая деятельность, 

провозглашена гласность и частично была снята цензура, допускался 

плюрализм мнений, расширилась внутрипартийная демократия, принята 

политика «нового мышления» на международной арене с предпочтением 

общечеловеческих ценностей, отказ от «холодной войны» и противостояния с 

Западом и многое другое. 

Тем не менее, с 1988-1989 годов власть фактически перестала 

контролировать ситуацию. При этом М. Горбачева подвергли критике, как 

консервативная часть номенклатуры, так и радикально настроенная 

демократическая оппозиция. Преобразования не смогли разрешить основную 

проблему политической системы: в соответствии с Конституцией Советского 

Союза вся власть принадлежала народу и осуществлялась через Советы 

народных депутатов. Однако на практике власть реализовывалась через 

структуры КПСС. Это противоречие делалось все более очевидным для 

общества. Митинги стали проходить под лозунгом «Вся власть – Советам!». 

Ситуация в стране усугублялась нарастанием экономической разрухой и 

потерей управляемости. Становление коммерческого сектора экономики, в 

который перетекали госресурсы, еще сильнее подрывало экономическое 

положение. Попытки одновременного проведения экономических и 

политических реформ в условиях сохранения прежней системы провалились. 
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Прибегнув к конституционному положению о праве выхода из состава 

Советского союза, часть союзных республик, и автономий, приняли декларации 

о независимости. Попытки М. Горбачева подписать новый союзный договор не 

увенчались успехом. 

К результатам августовского путча 1991 года следует отнести разрушение 

структур КПСС – ядра советской системы, провозглашение государственной 

независимости союзными республиками (кроме России и Казахстана), 

прекращение деятельности центральных органов власти и управления. Данные 

процессы привели к распаду СССР в 1991 году. 

8.4 Понятия и термины 

Репатриация, репарации, «Лесные братья», «Бандеровцы», 

космополитизм, «Еврейский антифашистский комитет», «Дело врачей», 

«Ленинградское дело», атомная бомба, ядерное оружие, «План Маршалла», 

«Доктрина Трумэна», «Холодная война», страны «народной демократии». 

Организация объединенных наций (ООН), Коминформбюро, Организация 

Североатлантического договора (НАТО), Совет экономической взаимопомощи 

(СЭВ), Гонка вооружений, десталинизация, реабилитация, «Оттепель», целина, 

БАМ, всесоюзные комсомольские стройки, совнархозы, Организация 

Варшавского договора (ОВД), мировая социалистическая система, мирное 

сосуществование государств, страны «третьего мира», движение 

неприсоединения, «Самиздат» и «тамиздат», поколение «шестидесятников», 

«Хрущевки», клубы самодеятельной (бардовской) песни, движение КВН, 

стиляги, «Развитой социализм», скрытая инфляция, нефтедоллары, общность 

людей «советский народ», Косыгинская реформа, хозрасчет, аграрно-

промышленный комплекс, теневая экономика, «Пражская весна», дача, 

доварный дефицит, ВИА. 

«Перестройка», «гласность», «новое политическое мышление», 

«стратегия ускорения», «долларовая игла», общечеловеческие ценности, 

«социализм с человеческим лицом», антиалкогольная кампания, человеческий 
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фактор, новое политическое мышление, общечеловеческие ценности, 

политический плюрализм, правовое государство, разделение властей, 

межнациональный конфликт, титульная нация, коммерческий банк, 

индивидуальная трудовая деятельность, конверсия оборонных предприятий, 

съезд народных депутатов, Межрегиональная депутатская группа, 

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

8.5 Персоналии 

Л.П. Берия. А.А. Жданов. Н.А. Вознесенский. С.П. Королев. 

И.В. Курчатов. С.М. Михоэлс. М.А. Суслов. Г.М. Маленков. Н.С. Хрущев. 

Н.А. Булганин. Л.И. Брежнев. Ю.А. Гагарин. В.В. Терешкова. А.А. Леонов. 

А.Н. Косыгин. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. Н.И. Рыжков. Л.И. Абалкин. 

Г.А. Явлинский. Б.Н. Ельцин. А.Н. Яковлев. Э.А. Шеварднадзе. В.А. Крючков. 

А.А. Собчак. 

8.6 Даты и события 

март 1946 – Фултонская речь У. Черчилля; 

1946-1991 – период «холодной войны»; 

1947 – План Маршалла; 

1946-1947 – голод в СССР; 

1946 – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград»»; 

1947 – отмена карточек на продукты и денежная реформа; 

1947-1956 – деятельность Коминформбюро; 

1948 – дело Еврейского антифашистского комитета; 

1949 – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

1949 – организация Североатлантического договора (НАТО); 

1948-1949 – 1-й Берлинский кризис; 

1949 – первое успешное испытание советской ядерной бомбы; 

1949-1950 – Ленинградское дело; 

1950-1953 – война в Корее; 
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1952 – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС; 

5 марта 1953 – смерть И.В. Сталина; 

1953-1964 – Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС; 

1954 – начало освоения целинных земель; 

1955 – создание Организации Варшавского договора (ОВД); 

1956 – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина; 

1956 – политический кризис в Венгрии; 

1957 – Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве; 

1957 – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли; 

12 апреля 1961 – полет в космос первого в мире космонавта 

Ю.А. Гагарина; 

1961 – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены; 

1961 – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма; 

1962 – события в г. Новочеркасске; 

1962 – Карибский кризис; 

1964 – смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС; 

1964-1982 – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК КПСС 

Л.И. Брежнев; 

1965 – начало реформы А.Н. Косыгина; 

1968 – «Пражская весна» и ввод войск стран ОВД в Чехословакию; 

1969 – пограничный советско-китайский конфликт; 

1972 – Советско-американский договор об ограничении систем 

противоракетной обороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ-1); 

1975 – заключительный этап Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки; 

1977 – новая Конституция СССР; 

1979 – Договор с США об ограничении стратегических вооружений-2 

(ОСВ-2); 

1979 – ввод советских войск в Афганистан; 
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1980 – летние Олимпийские игры в Москве; 

1982 – смерть Л.И. Брежнева; 

1982-1984 – Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов; 

1984-1985 – Генеральный секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко; 

март 1985 – избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС 

М.С. Горбачева; 

апрель 1985 (Пленум ЦК КПСС) – Провозглашение М.С.Горбачевым 

курса на ускорение. 

1986 – провозглашение основных направлений политики Перестройки на 

XXVII съезде КПСС; 

1986, 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС; 

1987 – провозглашение политики гласности; 

июнь-июль 1988 – ХIХ конференция КПСС; 

февраль 1989 – вывод советских войск из Афганистана; 

май-июнь 1989 – I съезд народных депутатов СССР; 

15 марта 1990 – избрание М.С. Горбачева Президентом СССР на III 

съезде народных депутатов СССР; 

май-июнь 1990 – Съезд народных депутатов РСФСР, Принятие 

Декларации о государственном суверенитете России; 

17 марта 1991 – референдум о сохранении СССР; 

июнь 1991 – избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР; 

19-21 августа 1991 – ГКЧП и оборона Белого дома; 

август 1991 – указ Ельцина о запрете деятельности КПСС; 

1 декабря 1991 – референдум о независимости Украины; 

декабрь 1991 – распад СССР (Беловежские соглашения между лидерами 

РФ, Украины и Белоруссии). Подписание ими же Декларации о создании 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Алма-атинская декларация о 

целях и принципах СНГ (21 декабря 1991 г.). 
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9 Российская Федерация в 1992 – 2012 гг. (2 часа) 

9.1 План 

1. Становление новой России (1991-2000): вызовы времени и задачи 

модернизации. 

2. Человек и общество в конце XX – начале XXI веков. 

3. Внешняя политика в конце XX – начале XXI веков. 

9.2 Источники и литература 

1. Архипова, В. В. Глобальные финансовые реформы 2008-2016 годов 

в контексте развития российской экономики: угрозы и вызовы 

институционального эксперимента / В. В. Архипова // Государственное 

управление. Электронный вестник. – 2017. – № 60. – С. 34-48. 

2. Владыцкий, А. С. Национальные интересы Российской Федерации 

на постсоветском пространстве / А. С. Владыцкий // Власть. – 2015. – № 2. – С. 

113-117. 

3. Левин, Ю. Л. Перспективы внешней политики России в Азиатско-

тихоокеанском регионе / Ю. Л. Левин // Общество: политика, экономика, право. 

– 2013. – №2. – С. 16-20. 

4. Миньяр-Белоручев, К. В. Пространственная эволюция Российского 

государства (XIII-XXI века) / К. В. Миньяр-Белоручев // Вестник ЮУрГУ. 

Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2017. – № 3. – С. 38.-42. 

5. Пивовар, Е. И. Интеграция на постсоветском пространстве: новый 

век новые горизонты изучения / Е. И. Пивовар, А. В. Гущин, А. С. Левченков // 

Новый исторический вестник. – 2013. – № 36. – С. 43-55. 

6. Попов, М. В. Сущность и форма российского государства: вчера, 

сегодня, завтра / М. В. Попов // Труды Исторического факультета Санкт-

Петербургского университета. – 2013. – № 15. – С. 81-92. 

7. Сизов, С. Г. Непризнанные государства на постсоветском 

пространстве и позиция России / С. Г. Сизов // Вестник Омского университета. 

Серия «Исторические науки». – 2017. – №1. – С. 124-128. 
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9.3 Комментарии 

После распада Советского Союза начался новый этап в истории 

российской государственности. Этот период можно условно разделить на три 

главных хронологических этапа: 1991- конец 1993 годов, конец 1993-2000 года, 

2000-2012 года. 

Первый этап (1992 – конец 1993) – время становления РФ как 

независимого государства. Этот период «постсоветский» стал переходным во 

многих отношениях. В короткие сроки, на фоне продолжавшегося 

экономического кризиса, в Российской Федерации был проведен демонтаж 

советской экономической системы и заложены основы рыночной экономики. 

Предпринята попытка упрочения финансово-экономического положения. 

Эти задачи были в основном осуществлены в ходе либеральных по 

содержанию и радикальных по исполнению экономических преобразований, 

инициированных правительством Ельцина-Гайдара в начале 1992 года. 

«Шоковая терапия» стала причиной резкого снижения уровня жизни населения. 

Усилились критика радикальных преобразований, в том числе среди критиков 

были и члены депутатского корпуса. 

Социально-экономический кризис, развал структур управления и 

хозяйственных связей, сепаратистские настроения в результате распада 

Советского Союза, итоги борьбы Центра за преданность автономий 

(последствия политики «автономизации» М.С. Горбачева, призыв Б.Н. Ельцина 

«берите столько суверенитета, сколько хотите»), - все это стало причиной роста 

центробежных настроений в российских регионах. Нараставшая с середины 

1992 года конфронтация президентской и парламентской (в виде съезда 

народных депутатов и Верховного Совета РСФСР) ветвей власти привело в 

1993 году к политико-конституционному кризису и утрате властью 

возможности осуществлять свои главные функции. Это могло привести к 

потере управляемости и развалу страны. Россия была на пороге Гражданской 

войны. 
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Вследствие победы Ельцина после драматических событий в Москве в 

октябре 1993 года в РФ произошла радикальная смена политической системы. 

Результатом первого этапа стало принятие в конце 1993 года нынешней 

Конституции Российской Федерации, установившей новые принципы 

построения российской государственности. Вместо системы Советов 

сформирована президентско-парламентская республика.  

Второй этап в истории российского государства (конец 1993-1999) 

относится к созданию основ новой российской государственности согласно 

Конституции 1993 года, с коррекцией курса преобразований и попытками 

регулирования экономической ситуации. В 1998 году экономику пошатнул 

новый финансовый кризис (дефолт), оказавший временное благотворное 

действие на экономические процессы. Но одновременно прогрессировал кризис 

центральной власти, который усиливала правительственная чехарда, а также 

коррупционные скандалы и сложная обстановка в Чеченской Республике. Этап 

завершился добровольной отставкой Президента РФ Б.Н. Ельцина. 

В ходе третьего этапа (2000-2012) В.В. Путин во время своего первого и 

второго президентских сроков смог урегулировать ситуацию в РФ, предпринял 

меры по укреплению властной вертикали. Сложившиеся благоприятные 

условия способствовали экономическому росту, который продолжался в РФ до 

самого начала мирового экономического кризиса 2008 года. При президенте 

Д.А. Медведева и премьер-министре В.В. Путине (май 2008 - май 2012) были 

предприняты меры по преодолению экономического кризиса, 

усовершенствованию экономики. Исполнялись общенациональные проекты, 

осуществлялась социально-ориентированная политика. 

Усилилось внимание государства к вопросам образования, науки, 

культуры, духовной жизни, молодежной политики, сохранения исторических 

традиций. Преемственность власти была подтверждена возвращением на пост 

президента России В.В. Путина в 2012 году. 
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9.4 Понятия и термины 

Рыночная экономика, «шоковая терапия», либерализация цен, инфляция, 

приватизация, ваучер, акционирование, модернизация, правовое государство, 

Президент, Федеральное Собрание, Совет Федерации, Государственная Дума, 

многопартийность, фракция, Государственный совет, Общественная палата, 

гражданское общество, референдум, субъект Федерации, федеральный округ, 

Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР, приоритетные 

национальные проекты, инновации, многополярный мир, Таможенный союз, 

ВТО. 

9.5 Персоналии 

Б.Н. Ельцин. В.В. Путин. Д.А. Медведев. Е.Т. Гайдар. В.С. Черномырдин. 

А.Б. Чубайс. С.В. Кириенко. Е.М. Примаков. С.В. Степашин. М.М. Касьянов. 

Р.И. Хасбулатов. А.В. Руцкой. Г.А. Зюганов. В.В. Жириновский. 

Г.А. Явлинский. Б.Е. Немцов. И.М. Хакамада. Д. Дудаев. 

9.6 Даты и события 

март 1992 – Подписание Федеративного договора; 

21 сентября 1993 – Указ Президента Б.Н. Ельцина о начале 

конституционной реформы в России и роспуске Верховного Совета; 

3-4 октября 1993 – Вооруженные столкновения сторонников Верховного 

Совета с правительственными войсками в Москве; 

12 декабря 1993 – Выборы в Государственную Думу и Совет Федерации. 

Принятие конституции РФ; 

декабрь 1995 – Выборы в VI Государственную Думу; 

3 июля, 16 июля 1996 – Выборы Президента Российской Федерации; 

19 декабря 1999 – Выборы в VII Государственную Думу; 

31 декабря 1999 – Указ о прекращении исполнения полномочий 

Президента РФ Б. Н. Ельциным; 

26 марта 2000 – Избрание В.В. Путина Президентом РФ. 
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2016. – 1080 с.: табл., граф. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-90670-504-4; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441303.  

5. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI 

века / А.Н. Сахаров. – М.: Директ-Медиа, 2014. – Ч. I. Разделы I-III. – 666 с. То 

же. [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227414.  

6. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI 

века / А.Н. Сахаров. – М.: Директ-Медиа, 2014. – Ч. II. Разделы IV-VI. – 701 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227414
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То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227411.  

7. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI 

века / А.Н. Сахаров. – М.: Директ-Медиа, 2014. – Ч. III. Раздел VII. – 583 с. То 

же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227412.  

Интернет-ресурсы  

1. Федеральный портал «История. РФ». – Режим доступа: https://histrf.ru/ 

– необходим преподавателям вузов и студентам, методистам и аспирантам, а 

также всем, кто проявляет живой интерес к отечественной истории. 

Достоверная информация о фактах и событиях прошлого изложена здесь 

доступным языком. Обучающе-познавательный формат дополняют аудио- и 

видеолекции по истории от известных ученых и преподавателей, первая 

российская интернет-энциклопедия от профессиональных историков, снимки и 

анализ «ключевых документов» российской истории и множество других 

проектов.  

2. «Электронные ресурсы библиотеки исторического факультета МГУ». – 

Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – Академический сайт 

содержит электронные тексты (вместе со ссылками) исторических источников 

на русском языке, базы данных по истории России. Содержание сайта 

способствуют формированию у студентов приёмов обобщения и научного 

анализа исторических фактов.  

3. «Хронос». – Режим доступа: http://www.hrono.ru/ – Сайт по всемирной 

истории включает в себя полные хронологии развития государств и народов, 

поиск по алфавитному указателю этнонимов, страны и государства, 

тематические таблицы, интегрированные исторические проекты. Сайт интересен 

и тем, кто только начал «погружаться» в историю, и тому, кто интересуется ей 

давно. Этому способствует регулярное обновление сайта новостями из мира 

исторической науки, красочные иллюстрации, и конечно, содержательный текст.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227411
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4. «Клио». – Режим доступа: http://kleio.dcn-asu.ru/rindex.shtml – Сайт 

Ассоциации «История и компьютер». На виртуальной книжной полке можно 

познакомиться как с изданиями, уже вышедшими в свет в твёрдых копиях, так 

и с публикациями, которые будут существовать только в электронной форме. 

Главной целью этой сети является помощь студентам и преподавателям, 

работающим в различных областях гуманитарных знаний. Исторические 

документы, расположенные на сайте, помогут восстановить события прошлого 

самостоятельно.  

5. Сайт военно-исторического журнала «Para bellum». – Режим доступа: 

http://www.parabellum.vzmakh.ru/index.shtml – содержит электронные версии его 

номеров за 1997-2017 годы. В них размещены профессиональные статьи по 

истории военного дела, оружию и военной технике, организации войск, 

стратегии, тактике и многие другие аспекты военного искусства в XVIII – XX 

веках. Представлены аналитические обзоры работ отечественных авторов, 

выходивших малым тиражом в специальных научных сборниках. Особое место 

в журнале занимает информация о деятельности военно-исторических клубов 

России и зарубежья. 

6. «Руниверс: Россия в подлиннике». – Режим доступа: 

http://www.runivers.ru/ – Цель проекта – обеспечить пользователей сети 

свободным доступом к первоисточникам, книгам и текстам, которые находятся 

в крупнейших книгохранилищах и государственных архивах. Его ядро 

составляет электронная факсимильная библиотека. Здесь выкладываются 

книги, изданные в России в ХIХ – начале ХХ века, прежде всего по истории, 

труды русских философов, энциклопедии, сборники документов, карты, 

фотографии, которые были выведены из культурного оборота почти на 

столетие и не переиздавались.  

7. Режим доступа: http://www.museum.ru/museum/1812/index.html – на 

сайте этого проекта изложена хроника Отечественной войны 1812 года, 

приведены биографии её выдающихся участников, обширные сведения об 

армиях и вооружении России и Франции в начале XIX века. Имеется 
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электронная библиотека с научно-исторической литературой о войне (100 

книг), мемуарами участников войны и архивными материалами. Отдельный 

раздел содержит галерею картин отечественных и заграничных художников 

баталистов, которые посвятили свои полотна крупным сражениям войны 1812 

года.  

8. Режим доступа: http://statehistory.ru/ – на сайте ведётся ежедневно 

обновляемый блог с короткими историческими заметками на разные темы из 

российской истории. Также на сайте имеется большая коллекция исторического 

видео, которое можно смотреть онлайн. Материалы хронологически разбиты на 

подразделы: допетровская Русь, Российская Империя, СССР до Великой 

Отечественной, Великая Отечественная, СССР после Великой Отечественной. 


