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Введение

В современное время возрастает интерес к историческому наследию Рос-
сии. История неоднократно подвергалась переосмыслению. И в большей степе-
ни это зависело не от научной целесообразности, а от политической и идеоло-
гической конъюнктуры. 

Важно осознавать, что в прошлом заложено наше будущее. Сознательное 
поведение в настоящем и будущем предполагает взвешенный и объективный 
подход к анализу истории, беспристрастная оценка исторического прошлого. 

Начиная с древних времен, история воспринималась как наставница жиз-
ни, дающая образцы для социального воспитания человека, как социальная па-
мять народа, формирующая его этническое самосознание. 

Представленное учебное пособие выполняет несколько функций, реали-
зация которых только в единстве может принести свои плоды – познаватель-
ную, интеллектуально-развивающую и воспитывающую функцию. И в дости-
жении этих целей должны помочь гуманитарные дисциплины, среди которых 
важное место занимает «Отечественная история». 

Изучение истории должно способствовать  формированию гармоничной 
личности, гражданственности и патриотизма, помогать развитию самостоятель-
ного творческого мышления, умению выявлять исторические закономерности, 
сопоставлять и анализировать события прошлого и настоящего, а также уме-
нию применять свои знания в практической деятельности. 

В связи с этим необходимо отметить то, что учебный процесс в вузах дол-
жен  быть  направлен  на  формирование  системного  мышления,  творческих 
способностей студента на основе глубокого понимания истории культуры и ци-
вилизации, всего культурного наследия. Наряду с задачей развить у студента 
узкопрофессиональные качества, которые могут быть применимы для удовле-
творения практических потребностей государства, другой, не менее важной, за-
дачей высшего образования должно быть стремление развить у студента бога-
тую общую культуру. И чем богаче будет студент как личность, тем ярче он ре-
ализует себя в профессиональной деятельности. 

Осваивая историю, студент вырабатывает у себя такое качество как исто-
рическое мышление, опираясь на которое можно рационально конструировать 
настоящее и прогнозировать будущее. Историзм мышления является централь-
ным  показателем  образованности  личности,  а  также  свидетельствует  о  его 
способности корректно  оценивать события прошлого; проводить параллели с 
современностью, извлекая ценный опыт для практической деятельности. 

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются основные историче-
ские факты и вехи развития российской истории. Начиная с древнейших времен 
до наших дней, исследуется процесс становления российского государства, уро-
ки истории для современности. Осваивая курс отечественной истории, студент 
создает тем самым основу для изучения ряда других гуманитарных и социаль-
ных дисциплин.

Данное пособие содержит лекционный материал, планы семинарских за-



нятий, тематику докладов и сообщений, списки рекомендованной литературы.
В качестве приложения даются методические рекомендации по написа-

нию реферата, образец оформления титульного листа реферата
В  приложении  приводятся  также  примерные  вопросы  к  экзамену  по 

отечественной истории и темы рефератов.



1 Лекционные занятия

    1.1 Восточные славяне в древности. Образование и рас-
цвет  Древнерусского государства

Основные вопросы:

1 Происхождение славян. Территория расселения.
2 Общественный строй и хозяйственная деятельность славян.
3 Образование Древнерусского государства. Норманнская и антинорманнская 

теории.
4 Политика первых киевских князей.

Краткое содержание лекции:

Славяне, как считает большинство историков обособились из индоевро-
пейской общности в середине II тысячелетия до н.э. Прародиной ранних славян 
(праславян) была территория к востоку от германцев – от р. Одер на западе до 
Карпатских гор на востоке. В эпоху Великого переселения народов (III—VI вв. 
н.э.), совпавшего с кризисом рабовладельческой цивилизации, славяне освоили 
территорию Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Восточные славяне в VI—IX вв. занимали территорию от Карпатских гор 
на западе до Средней Оки и верховьев Дона на востоке, от Невы и Ладожского 
озера на севере до Среднего Поднепровья на юге. К этому времени насчитыва-
лось полтора десятка объединений восточных славян – поляне,  северяне,  дре-
вляне, дреговичи, полочане, бужане, волыняне, тиверцы, вятичи, кривичи, ради-
мичи, ильменские словене и др.

Особое значение в жизни славян имел великий водный путь «из варяг в 
греки», возникший в конце IX в. Из Балтийского (Варяжского) моря доходили 
до Константинополя (Царьграда). Другой торговый путь – Волжский, связывал 
северо-восточную Русь со странами Востока.

Основным хозяйственным занятием восточных славян было земледелие. 
На севере господствующей системой земледелия была подсечно-огневая, в юж-
ных районах – перелог. С земледельческим занятием было тесно связано ското-
водство – разводили свиней, коров, волов, лошадей, мелкий рогатый скот, пти-
цу. Из других занятий славян следует назвать рыболовство, охоту, бортниче-
ство, собирательство. 

Большую роль в жизни древнерусской деревни приобретала община. К 
моменту образования государства у восточных славян на смену родовой общи-
не пришла территориальная, или соседская, община.

Во главе восточнославянских племенных союзов стояли князья и бывшая 
родовая верхушка – «лучшие мужи». Важнейшие вопросы жизни решались на 
народных собраниях – вечевых сходах. Существовало ополчение («полк», «ты-
сяча», разделенная на «сотни»). Во главе их стояли тысяцкие, сотские. Особой 



военной организацией была дружина. Дружинники по поручению князя собира-
ли с покоренных племен дань – «полюдье».

Религиозные представления восточных славян были языческими. Офор-
мился  пантеон  богов,  каждый  из  которых  олицетворял  разнообразные  силы 
природы или отражал социальные и общественные отношения того времени. 
Важнейшими богами славян были: Перун – бог грома, молнии, войны; Сварог – 
бог огня; Велес – покровитель скотоводства; Мокошь – оберегавшая женскую 
часть хозяйства.

Широкое распространение земледелия с использованием орудий труда из 
железа, распад родовой общины и превращение ее в соседскую, рост числа го-
родов, возникновение дружины – свидетельства формирующейся государствен-
ности. Восточные источники позволяют предположить существование накану-
не образования Древнерусского государства трех крупных объединений славян-
ских племен: Куябы, Славии и Артании. 

Летописный рассказ о призвании варягов послужил основанием для появ-
ления так называемой норманнской теории возникновения Древнерусского го-
сударства. Впервые она была сформулирована немецкими учеными Г.-Ф. Мил-
лером и Г.-З. Байером. Противником этой теории выступал М.В. Ломоносов. 
Норманнисты исходят из положения о якобы исконной отсталости русского на-
рода, который, по их мнению, не способен к самостоятельному историческому 
творчеству.

В  современную  эпоху  историки  обладают  убедительными  доказатель-
ствами о несостоятельности данной теории. У восточных славян устойчивые 
традиции  государственности  сложились  задолго  до  призвания  варягов.  Факт 
призвания варягов говорит лишь о происхождении княжеской династии.

По приглашению в 862 г. прибыли три князя: Рюрик, Синеус и Трувор. 
Рюрик сел в Новгороде, Синеус – на Белоозере, а Трувор – в Изборске. В 882 г. 
воевода Рюрика Олег захватил власть в Киеве. Олег покоряет древлян, северян 
и радимичей – соседние союзы племен и накладывает на них дань. В 907 г. 
князь  Олег заключил союз с  Византией,  по  которому Византия  обязывалась 
уплатить единовременную контрибуцию, а также давать ежегодную дань. В 911 
г. новый договор более четко оформил правовые нормы в русско-византийских 
отношениях.

Князь Игорь (912—945) в 941 г. начал войну с Византией, закончившую-
ся поражением. В 944 г. была предпринята новая попытка. После чего был за-
ключен договор, согласно которому Русь лишалась многих прежних привиле-
гий. В 945 г. князь Игорь пал жертвой заговора древлян. Власть перешла к его 
супруге, княгине Ольге (945—964).

Все свое княжение Святослав (964—972), сын Ольги и Игоря, провел в 
войнах. Походы 965—968 гг. завершили объединение восточнославянских пле-
мен, победил вятичей и возложил на них дань. В 967 г. вспыхнула русско-ви-
зантийская война. В июле 971 г. Святослав потерпел поражение под Доросто-
лом, и заключил с византийцами договор, а на обратном пути был убит печене-
гами.



С его смертью разгорелась первая на Руси междоусобица, в которой побе-
дителем вышел Владимир, стал княжить в Киеве (980—1015). В 981 и 982 гг. он 
совершил успешные походы на вятичей, а в 984 г. – на радимичей. В 988 г. на 
Руси Владимиром было принято христианство.  Княжением Владимира закон-
чился период становления Киевской Руси.

После смерти Владимира разгорелась борьба за великокняжеский стол. 
Междоусобица  длилась  несколько  лет  (1015—1019),  в  ходе  которой  власть 
перешла Ярославу (1019—1054), сыну Владимира.

    1.2 Русь в эпоху феодальной раздробленности. Образование 
Русского централизованного государства (XIV—XV вв.)

Основные вопросы:

1 Социально-политическое и экономическое развитие Киевской Руси накануне 
раздробленности.

2 Эпоха феодальной раздробленности. Обособление политических центров.
3 Образование Русского централизованного государства.

Краткое содержание лекции:

Основой социально-экономического строя государства было феодальное 
землевладение. Собственники земли – князья, бояре, дружинники, а после при-
нятия христианства церковь – эксплуатировали труд различных категорий зави-
симого населения: холопов (рабов), закупов, изгоев, рядовичей, смердов. Наи-
более многочисленной по составу была группа смердов – свободных и уже по-
павших в зависимость. К свободным смердам относились общинники, имею-
щие хозяйство и необходимые орудия труда. Главной формой эксплуатации в X
—XII вв. являлась натуральная (продуктовая) рента. Все это нашло отражение в 
древнейшем своде законов Руси – «Русской Правде». 

Процесс феодализации на Руси привел к образованию местных политиче-
ских центров  и  началу  их борьбы с  Киевом.  Распад государства  начался  со 
смертью Ярослава Мудрого и разделом Руси между его сыновьями. Правление 
триумвирата  Ярославичей  не  спасло  страну  от  междоусобиц  и  феодальных 
войн. Преодолеть раздробленность не удалось. Все попытки Владимира Моно-
маха (1113—1125) и его сына Мстислава (1125—1132) укрепить государство, 
опираясь на авторитет великокняжеской власти и поддержку городов, не увен-
чались успехом.

Феодальная раздробленность началась с 30–х гг. XII в. и продолжалась до 
конца XV в. Причинами раздробленности были:

− повсеместное распространение пашенного земледелия; 
− совершенствование орудий труда;



− крупное боярское землевладение; 
− рост числа городов (к середине XIII в. на Руси было до 300 городов); 
− господство натурального хозяйства;
− усиление политической власти местных князей и бояр.
Данный период времени характеризуется уязвимостью государства перед 

внешними вторжениями, чем воспользовались монголо-татары, первая встреча 
с которыми произошла в 1223 г. на реке Калке и закончилась поражением со-
юзных войск. 

Осенью 1236 г.  монголо-татары перешли Волгу и приблизились к Рус-
ским Землям. В 1237 г. сожгли Рязань, перебив всех защитников. В январе 1238 
года вторглись во Владимиро-Суздальскую землю. Затем двинулись на Новго-
род, но, не дойдя 100 верст, повернули на юг. Весной 1239 г. монголы обруши-
лись на Южную, а затем и Юго-Западную Русь, а в декабре 1240 г. Батыю уда-
лось  взять  Киев.  После  этого  монголы  покорили  Галицко-Волынскую Русь. 
Принято считать, что с 1240 г. Русь оказалась под монголо-татарским игом. В 
1243 г. была основана Золотая Орда с территорией от Дуная до Иртыша. Вас-
сальная зависимость русских князей от ордынского хана проявлялась в получе-
нии «старшего» русского князя ярлыка на Великое княжение Владимирское и 
выплате «золотоордынского выхода», то есть дани.

Наряду с монгольским нашествием русскому народу пришлось испытать 
натиск шведских и немецких феодалов. Борьбу с шведско-немецкой экспансией 
возглавил новгородский князь Александр Ярославич. 15 июля состоялась Нев-
ская битва, в ходе которой шведы были разгромлены. В начале 1241 г. немец-
кие рыцари оказались вблизи Новгорода.  5 апреля 1242 г.  на Чудском озере 
произошла битва, получившая впоследствии название Ледового побоища. Рус-
ские под командованием Александра Невского одержали блестящую победу. 

К концу XIII – началу XIV вв. назревают предпосылки объединения рус-
ских земель:

− рост феодального землевладения (светского и церковного);
− складывание новой формы землевладения – условное держание земли 
(поместная система), образование новой прослойки феодалов – дворян;
− начало закрепощения крестьянства: ограничение права перехода кре-
стьян одним сроком в году – Юрьевым днем (26 ноября);
− восстановление былой роли городов;
− усиление феодального гнета порождало классовую борьбу;
− потребность в сильной княжеской власти, нужной для уничтожения 
монголо-татарского ига. 
Конец  XIII в.  –  значение наиболее  крупного центра Северо-Восточной 

Руси приобрела Тверь. Тверские князья получили право на ярлык, на великое 
княжение  Владимирское.  Начало  XIV в.  –  усиление Московского  княжества 



(присоединение Коломны, Можайска, Переславль-Залесского, привлечение на 
свою сторону церкви). Причинами возвышения Москвы были:

1 Старый центр пашенных земель.
2 Пересечение торговых и стратегических путей; выгодное географи-

ческое положение.
3 Переселение народов (убежище).
4 Центр православной религии (после 1326 г.).
5 Центр организации борьбы против татаро-монгольского нашествия 

(битва на р. Воже – 1378 г., Куликовская битва – 1380 г.).
6 Дальновидная политика московских князей: Ивана Калиты (1325—

1340 гг.), Дмитрия Ивановича (1359—1389 гг.).
Борьба между Тверью и Москвой закончилась победой последней. Глав-

ный итог правления Калиты – обеспечена длительная передышка русским зем-
лям от монголо-татарских нашествий, т.к. Калита получил право у хана самому 
собирать дань.

При Дмитрии Ивановиче Москва становится организатором борьбы про-
тив монголо-татар. Сентябрь 1380 г. – Куликовская битва. Впервые ханы потер-
пели  столь  сокрушительное  поражение.  Но  после  нашествия  Тохтамыша на 
Москву в 1382 г. был вновь установлен сбор дани.

Завершение процесса складывания централизованного Московского госу-
дарства связано с правлением Ивана III (1462—1505) и Василия III (1505—1533):

− 1463 г. – присоединение Ярославского княжества;
− 1471 г. – битва москвичей с Новгородцами на реке Шелони. По-
беда Ивана III;
− 1474 г. – присоединение Ростовского княжества;
− 1478 г. – присоединение Новгородской земли;
− 1485 г. – присоединение Тверского княжества;
− 1485 г. – присоединение Вятской земли;
− 1489 г. – присоединение Смоленска;
− 1521 г. – присоединено Рязанское княжество.
В 1480 г. русские земли окончательно освободились от монголо-татарско-

го ига, это событие в истории получило название «стояние на р. Угре».
Создание Русского централизованного государства предопределило изме-

нения в государственной системе управления. Сохранялась Боярская дума, вы-
полнявшая совещательные функции. Огромную роль в управлении страной иг-
рала Казна – главное государево хранилище, где оформился штат дьяков – госу-
дарственных чиновников. Страна делилась на уезды, а те – на волости. Уезды 
управлялись боярами-наместниками, которые кормились с подвластной терри-
тории. В 1497 г. – Судебник, первый свод законов единого государства. Разгра-
ничивал компетенцию великокняжеского и боярского судов, определял нормы 



наказания за те или иные преступления, вводил правило Юрьева дня. 
Историческое значение образования государства заключалось в следую-

щем: создание  благоприятных  условий  для  экономического,  социального  и 
культурного развития русского народа, расширение территории, освобождение 
от ига и создание независимого государства оказало огромное влияние на раз-
витие национального самосознания, способствовало расширению международ-
ных связей русского государства.

    1.3 Сословно-представительная монархия XVI—XVII вв. Смутное 
время в России 

Основные вопросы:

1 Реформы Ивана Грозного. Политика опричнины
2 Внешняя политика Ивана IV.
3 Смутное время в России. Земский собор 1613 г.
4 Народные движения второй половины XVII века.

Краткое содержание лекции:

1533 г. – умер Василий III, оставив наследником трехлетнего сына Ивана 
IV. Фактической правительницей была молодая вдова Елена Глинская. 1538 г. – 
смерть Елены Глинской.

В январе 1547 г. Иван IV венчался на царство. Летом 1547 г. в Москве 
вспыхнуло восстание. Ивану IV с большим трудом удалось подавить восстание. 
Оформился круг ближайших советников царя, который получил название «Из-
бранная Рада». 

Началом реформ стал созыв в 1549 г. первого в истории страны Земского 
собора. Формируется сословно-представительная монархия. В 1550 г. был при-
нят новый Судебник, в котором предусматривались наказания для бояр и дья-
ков за должностные преступления (например, взяточничество). Выход крестьян 
в  «Юрьев  день  был затруднен  за  счет  увеличения  «пожилого».  В  1551  г.  – 
церковный Стоглавый собор. В 1550-х годах завершается складывание приказ-
ной системы. В 1550 г. отряды пищальников были преобразованы в стрелецкое 
войско, которое за свою службу получало денежное жалование.

В 1555—1556 гг. была отменена система кормлений. Дворяне и «дети бо-
ярские» избирали губных старост, возглавлявших губную избу – территориаль-
ный округ, включавший Один-два уезда. В 1556 г. принято «Уложение о служ-
бе», устанавливающее единый порядок организации военных.

Разрыв  с  «Избранной  Радой»  приводит  к  переходу  Ивана  Грозного  к 
опричнине,  целью которой являлся подрыв экономической мощи феодальной 



аристократии  путем ликвидации ее  обширного вотчинного  землевладения  за 
счет земель дворянства. Страна была разделена на две части: опричнину и зем-
щину.

В 1572 г. перед угрозой нового нашествия татар Иван IV вынужден был 
отказаться от раздела страны и войска, что дало возможность земскому воеводе 
князю М. Воротынскому разбить татар в битве у с. Молоди. 

В первой половине правления Ивана IV его внешняя политика была отме-
чена рядом успехов.  В 1552 г.  была взята Казань и присоединено Казанское 
ханство, а в 1556 г. – Астраханское.

В 1558 г. успешно началась война с Ливонским орденом. Но Россия из-за 
своей общей экономической и военной отсталости оказалась не готовой к дли-
тельной войне. В 1582 г. в Яме-Запольском русские послы заключили переми-
рие с Речью Посполитой, а в 1583 г. Плюсское перемирие со Швецией. Соглас-
но этим соглашениям Россия потеряла все завоеванные земли в Ливонии и фак-
тически лишалась выхода к Балтийскому морю. 

В конце XVI в. Россия переживала «смутные» времена. В 1598 году после 
смерти бездетного Федора Иоанновича Земский собор избрал царем Б.Ф. Году-
нова (1598—1605). Обострение внутриполитической ситуации привело к резко-
му падению престижа Б. Годунова в среде всего населения. 

После неожиданной смерти Бориса Годунова в апреле 1605 г. Лжедмит-
рий вступает в Москву и 30 июня 1605 г. венчается на царство. 17 мая 1606 года 
в результате восстания московского населения был убит и сожжен. Царем был 
провозглашен В. Шуйский (1606—1610). 

В 1606—1607 гг. разгорелось крестьянское восстание под руководством 
бывшего  военного холопа  И.И.  Болотникова.  Восстание  было подавлено,  но 
«Смута» на этом не прекратилась.

Объявившийся второй Лжедмитрий укрепился в с. Тушино под Москвой. 
В это же время началась польско-шведская интервенция. Для борьбы с тушин-
цами в феврале 1609 г. Шуйский пошел на соглашение со Швецией. Но вмеша-
тельство Швеции послужило поводом польскому королю Сигизмунду III для 
перехода к открытой интервенции. В сентябре 1609 г. польские войска осадили 
Смоленск.  Лжедмитрий  II бежал  в  Калугу,  где  в  декабре  
1610 г. был убит.



Январь 1610 г. – тушинское посольство заключило соглашение о призна-
нии на престоле его сына – Владислава. Поэтому 17 октября 1610 года поляки 
подошли к Москве. В этот момент был совершен очередной дворцовый перево-
рот. 17 июля 1610 г. – отречение от престола В.Шуйского.

Для борьбы с интервентами было создано народное ополчение. В феврале 
1611 г. первое ополчение осадило Москву с целью изгнания поляков. Но из-за 
внутренних разногласий оно распалось. В июле шведы захватили Новгород и 
осадили Псков. В августе 1612 г. второе ополчение подошло к Москве, и уже 26 
октября 1612 г. ополченцы освободили столицу.

В январе 1613 г. в Москве собрался Земский собор, на котором царём был 
избран 16-летний Михаил Федорович Романов (1613—1645). 

В ХVII в. Россия вступила в новый период своей истории, характеризуе-
мый началом формирования всероссийского рынка и зарождением элементов 
буржуазных отношений: наметился рост сельскохозяйственного производства, 
ремесленное производство становилось мелкотоварным, появились первые рус-
ские мануфактуры, большую роль играли ярмарки.

1649 г. – Земский собор принял Соборное уложение. Он был направлен 
на укрепление феодально-крепостнического строя. При этом Соборное Уложе-
ние окончательно закрепило в России крепостное право.

XVII век не случайно получил название «бунташного». Начало его озна-
меновалось Смутой, вторая половина – многочисленными городскими восста-
ниями и мятежами донских казаков.

Причиной «Соляного бунта» 1648 г. стало увеличение в 1646 г. налога на 
соль. Власть вынуждена была пойти на уступки – созыв Земского собора, на ко-
тором были удовлетворены некоторые требования восставших.

В 1662 г. вспыхнул «Медный бунт», вызванный денежной реформой пра-
вительства – выпуск медных денег, имевших хождение наряду с серебряными, 
что привело к девальвации. Выступление было подавлено, но правительство по-
шло на изъятие медных денег из обращения. 

Наиболее мощным народным выступлением эпохи стало восстание под 
руководством С. Разина 1667—1671 гг.

Внешняя политика. Смоленская война (1632—1634 гг.) за пересмотр Де-
улинских соглашений, закончилась подписанием Поляновского мира – Польше 
возвращались города, захваченные русскими на начальном этапе войны.

В  январе  1654  г.  Украинская  Рада  приняла  решение  о  присоединении 
Украины к России, что вызвало войну с Польшей (1654—1667 гг.). В итоге, в 
1667 г. было подписано Андрусовское перемирие, по которому к России воз-
вращался Смоленск и переходили земли Левобережной Украины. 

Воссоединение  с  Россией  части  Украины  вызвало  противодействие 
Крымского ханства. В 1681 г. в Бахчисарае было подписано 20-летнее переми-



рие с Россией, по которому признавались ее приобретения, а земли между Дне-
пром и Бугом объявлялись нейтральными. 

    1.4 Экономическое и политическое развитие России в XVII 
веке

Основные вопросы:

1 Регентство царевны Софьи. Воцарение Петра I
2 Внутренние реформы Петра Великого.
3 Эпоха дворцовых переворотов.
4 Внутренняя политика Екатерины II: сущность и особенности.

Краткое содержание лекции:

После смерти в 1682 г. Федора Алексеевича развернулась борьба различ-
ных группировок за трон, в ходе которой Софье Алексеевне удалось добиться 
утверждения на троне сразу двух братьев – Ивана и Петра, при её фактическом 
регентстве.  Отношения между Петром и Софьей обострялись и в результате 
неудачной попытки опереться на стрельцов, вынуждена была уступить сводно-
му брату.  Царь Иван V формально оставался соправителем Петра вплоть до 
своей смерти в 1696 г.

В 1695 г. Пётр организовал первый Азовский поход, который закончился 
неудачей. Но уже во втором походе в 1696 г. сумел взять Азов. Организовал в 
1697  г.  «Великое  посольство»  в  Европу,  в  ходе  которого  склонился  к  идее 
переориентации внешнеполитического курса России и создания антишведской 
коалиции, пригласил на русскую службу иностранных специалистов, оставил 
для обучения за рубежом русских дворян.

С 1699 г. началось комплектование регулярной армии путем насильствен-
ного набора «даточных людей» (с 1705 г. утвердился термин «рекруты»). 

Указ 1714 г. о единонаследии допускал его наследование только одним из 
сыновей, что должно было предотвратить дробление имений и распыление дво-
рянского сословия. 1722 г. принятие «Табели о рангах» – государственного за-
кона, определявшего порядок прохождения службы и устанавливающего иерар-
хию служебных разрядов.  Продвижение по служебной лестнице зависело от 
выслуги, образования, а в итоге – от личных способностей дворянина.

Государство, проводя с 1718 г. перепись населения, перешло к подушно-
му налогообложению. 



В ходе областной реформы 1708—1710 гг. страна была разделена на 8 гу-
берний (позже – 11) во главе с генерал-губернаторами и губернаторами, кото-
рые сосредоточили в своих руках высшие военные и гражданские функции. С 
1719 г. губернии стали делиться на 50 провинций, а последние – на уезды. 

В 1711 г. Петром I для управления страной был создан Сенат – высший 
распорядительный, судебный и законосовещательный орган. В 1718 г. на смену 
приказам стали вводиться коллегии. 

В 1721 г. была создана Духовная коллегия, вскоре переименованная в Си-
нод во главе с чиновником – обер-прокурором, назначаемым царем. 

Завершающими штрихом в  создании абсолютизма стал  появившийся  в 
1722 г. Устав о наследии престола, дающий право императору назначать себе 
преемника по своему усмотрению. 

Умирая, Петр не оставил наследника. При поддержке гвардии на престо-
ле воцарилась Екатерина I (1725—1727). В мае 1727 г. Екатерина умерла и им-
ператором, согласно ее завещанию, стал 12-летний Петр II (1727—1730) при ре-
гентстве Верховного тайного совета. 

Правление Анны Иоановны (1730—1740) и Иоанна Антоновича (1740—
1741) характеризуется засильем всякого рода иностранцев, авантюристов. 

25 ноября 1741 г. дочь Петра Великого, Елизавета (1741—1761), совер-
шила  очередной  государственный  переворот  и  захватила  власть.  Начала  с 
восстановления созданных Петром I учреждений и их статуса. Упразднив Каби-
нет  министров,  вернула  Сенату  значение  высшего  государственного  органа, 
восстановила  Берг-  и  Мануфактур-коллегии.  Социальная  политика  была 
направлена на превращение дворянства из служилого в привилегированное со-
словие и укрепление крепостничества – помещики получили право продавать 
своих  крестьян  в  рекруты (1747  г.),  а  также  ссылать  их  без  суда  в  Сибирь 
(1760).

В 1756 г. Россия на стороне коалиции из Австрии, Франции, Швеции и 
Саксонии  вступила  в  войну  с  Пруссией,  поддерживаемой  Англией.  Осенью 
1760 г. русско-австрийские войска захватили Берлин и лишь смерть Елизаветы 
Петровны 25 декабря 1761 г. спасла Пруссию от полной катастрофы. Ее наслед-
ник Петр III (1761—1762) вышел из коалиции и, заключив с ним мирный дого-
вор, вернул Пруссии все потерянное в войне.

18 февраля 1762 г. Петр III подписал манифест «О даровании вольности и 
свободы всему российскому дворянству», освободивший дворян от обязатель-
ной  службы,  отменявший  для  них  телесные  наказания  и  превращавший  в 
подлинно привилегированное сословие – опору самодержавия. 

В результате дворцового переворота в июне 1762 г. Петр III был свергнут 
с престола своей женой Екатериной II. Её политика получила название «просве-
щенного абсолютизма».



Самым  крупным  мероприятием  Екатерины  II был  созыв  Уложенной 
комиссии в 1767 г. Комиссия была созвана с целью составить новый свод зако-
нов. В ходе обсуждения наказов с мест выявились противоречия и в 1768 г. под 
предлогом начала войны с Турцией комиссия была распущена. 

В 1763 г. императрица провела реформу Сената, который был разделен на 
6 департаментов, лишен многих полномочий и превращен в высшее судебно-
апелляционное учреждение. 

В 1763—1764 гг. была проведена секуляризация церковных земель, т.е. 
осуществлена  их  передача  в  введение  казны,  что  укрепило  экономическую 
мощь государства и способствовало дальнейшему подчинению церкви.

В 1775 г. Екатерина издала «Учреждение для управления губерний». Рос-
сия делилась на 50 губерний, каждая из которых, в свою очередь на 1015 уездов 
с населением до 30 тысяч человек. 

Опиралась в своей политике на дворянское сословие,  предоставляя им 
привилегии – монопольное право на владение землей, недрами и крепостными 
крестьянами (по Жалованной грамоте дворянству 1785 г.) Годы правления Ека-
терины II стали считать «золотым веком русского дворянства».

Таким образом, реформы Екатерины  II сохранили и укрепили абсолют-
ную монархию и крепостничество в России.

    1.5 Политическое и социально-экономическое развитие России 
в первой половине XIX века

Основные вопросы:

1 Общая характеристика России в начале XIX века. Её геостратегическое поло-
жение, уровень экономического и социального развития. 

2 Характер правления и реформы Александра I. Причины и итоги незавершён-
ности преобразований.

3 Внешняя политика России в первой четверти XIX века.
4 Укрепление самодержавия при Николае I. Кризис политического курса.
5 Внешняя политика России во второй четверти XIX века.
6 Общественное движение России в первой половине XIX века.

Краткое содержание лекции:

Россия в начале XIX века значительно отличалась от других европейских 
государств по площади занимаемой территории, национальному составу и гео-
стратегическому положению. Несмотря на относительно большое количество 
народонаселения, его плотность была невысокой и неравномерной, что объяс-
нялось географическими и климатическими факторами. Они же  определили и 
характер экономического  развития страны.  Россия оставалась аграрной стра-



ной, с преобладанием экстенсивных методов производства в сельском хозяй-
стве, ориентировавшемся на использование принудительного труда крепостных 
крестьян. Промышленность была развита слабо и в основном представляла со-
бой  немногочисленные  государственные  заводы,  обслуживающие  армию  и 
флот. На заводах также применялся труд зависимых крестьян, что тормозило 
внедрение новых производственных технологий и капиталистических отноше-
ний. По социальной структуре российские подданные делились на сословия, с 
чётким иерархическим разделением прав, обязанностей и привилегий. Особен-
ности  национального  состава  России  определили своеобразие  её  губерний  в 
экономическом, социальном и культурном развитии.

По форме политического правления Российская империя оставалась абсо-
лютной монархией и вплоть до начала XIX века власть принадлежала Павлу I, 
проводившему консервативную политику. Александр I взошел на престол в ре-
зультате государственного переворота, совершённого группой дворян-заговор-
щиков. По целям и характеру правления царствование Александра I можно раз-
делить на два периода: либеральный и консервативный, отразившихся в осуще-
ствляемых реформах и методах руководства. Безусловно, на политическом раз-
витии страны отразились личные особенности, взгляды и настроения царя, что 
послужило основанием для упреков современников и ряда историков в непо-
следовательности реформ и двойственности Александра  I.  В первый – либе-
ральный период император выбирает прогрессивный курс, выразившийся в раз-
работке  и  проведении  реформ  направленных  на  улучшение  положения  кре-
стьян,  распространение  образования  и  просвещения,  модернизацию государ-
ственного  управления.  Однако  ухудшение  внешнеполитического  положения 
страны и Отечественная война 1812 г. не позволили данный курс реформ дове-
сти до конца. Следующий период царствования сопровождался отходом Алек-
сандра  I от государственных дел и усилением влияния консервативных мини-
стров. В результате существенных положительных изменений в политическом, 
социальном  и  экономическом  развитии  России  не  произошло,  и  имевшиеся 
противоречия только углубились. 

Внешняя  политика  России  в  период  правления  Александра  I отразила 
сложную международную обстановку, сложившуюся в Европе. Экспансия на-
полеоновской Франции привела к войне, в которой Россия выступила в союзе с 
рядом Европейских государств. В тоже время и на южных и северо-западных 
границах страны проводились  вынужденные войны.  После поражения союза 
Европейских держав, Россия подверглась нападению со стороны Франции. Не-
смотря на преобладающие силы противника, используя народный национально-
освободительный подъём, в течение нескольких месяцев напряжённой борьбы, 
русская  армия  смогла  полностью  уничтожить  армию  врага  и  участвовать  в 
окончательном разгроме наполеоновской Франции. После чего странами-побе-
дительницами был создан военно-политический блок, направленный против ре-
волюционных движений в Европе.

Николай I, вступивший на престол после смерти Александра, сталкивает-
ся с необходимостью разрешения сложившихся внутренних кризисов в России. 
Однако, придерживаясь принципов консервативной политики, император про-



водит ряд реформ, направленных на усиление государственного контроля над 
жизнью общества  и  на  борьбу с  распространением либерально-демократиче-
ских идей. Вместе с этим осуществляются и экономические реформы, предпо-
лагавшие создание условий для более успешного развития  промышленного и 
сельскохозяйственного  производства.  Однако  отставание  России  от  западно-
европейских государств не только сохранялось, но и увеличивалось.

Во второй четверти XIX века Россия продолжает проводить активную по-
литику, как на западном, так и на восточном направлениях. Русская армия ис-
пользуется  для  подавления  революционных  и  национально-освободительных 
выступлений. Одновременно Николай I стремиться усилить влияние страны на 
Ближнем Востоке, что неизбежно приводит к конфронтации с лидирующими 
Европейскими державами, более экономически развитыми, чем Россия. В по-
следствии, это обстоятельство становиться главной причиной поражения нико-
лаевской России в Крымской войне.

В начале XIX века либерально-демократические взгляды представителей 
европейской общественно-политической мысли стали распространяться среди 
части дворян и разночинцев России. Это привело к появлению ряда неформаль-
ных организаций и кружков, занимающихся как пропагандой своих взглядов, 
так и подготовкой восстания.  После попытки неудачного восстания декабри-
стов начинается продолжительный период правительственной реакции, выра-
зившийся в преследовании инакомыслия, арестах и ссылках наиболее активных 
оппозиционно  настроенных  общественно-политических  деятелей.  Однако  в 
этот период прогрессивные взгляды всё-таки сохранились и продолжали нахо-
дить своих приверженцев.

    1.6 Россия на рубеже XIX—ХХ веков. Буржуазная и социали-
стическая революции 1917 года

Основные вопросы:

1 Политическое и социально-экономическое развитие России на рубеже XIX – 
ХХ веков. Характер правления и личность Николая II. 

2 Первая российская революция 1905—1907гг.
3 Внутренняя и внешняя политика России после первой российской револю-

ции, противоречивость и незавершённость преобразований. 
4 Февральская буржуазная революция 1917 г. Россия в период двоевластия.
5 Октябрьская социалистическая революция, её причины, характер. 

Краткое содержание лекции:

К концу  XIX началу  XX вв. Российская империя являлась крупнейшим 
государством мира по занимаемой территории. Имея статус важнейшего участ-
ника международных отношений, Россия отставала от других ведущих держав 
в экономическом и социальном развитии. Во многом это объяснялось сохране-
нием абсолютной монархии и особенностями исторического развития. Процес-



сы модернизации, начавшиеся во второй половине  XIX века и принимаемые 
прогрессивными министрами, не только постепенно утверждали в стране капи-
талистические отношения, но и рождали определённые противоречия в эконо-
мике и социальной жизни. Однако царское правительство искусственно сдер-
живало закономерное развитие России, что во многом было связано с личными 
убеждениями правящего в то время Николая II. 

Сохранение сословных и феодальных пережитков, углубляющиеся соци-
альные  противоречия,  неспособность  и  нежелание  государственного  руко-
водства к проведению необходимых преобразований привели Россию к полити-
ческим кризисам, как во внешней, так и во внутренней политике. Охватившая 
страну первая русская революция, отразила недовольство большинства соци-
альных слоёв населения. Поэтапно развиваясь, она заставила Николая II пойти 
на ряд политических уступок. При этом правительство использовало и жесткие 
меры для подавления революции. В итоге революция привела к незавершённым 
реформам, которые не смогли решить политические и экономические противо-
речия. 

Реформы, вызванные революцией, имели хоть и прогрессивный, но огра-
ниченный характер, их конечные результаты, не соответствовали намеченным 
целям. Данная ситуация отразила реальную позицию государственной власти, 
не желающей существенных изменений в развитии России, таким образом, на 
фоне промышленного подъёма в стране обозначился глубокий кризис самодер-
жавного строя. В тоже время происходит обострение международных отноше-
ний между ведущими мировыми державами, Российская империя становится 
активным участником военно-политического блока. Политическая конфронта-
ция империалистических государств приводит к Первой мировой войне, кото-
рая крайне негативно отразилась на России. Отстававшая от европейской, рус-
ская промышленность впадает в полосу тяжелейшего кризиса, в результате чего 
резко ухудшается материальное положение большинства населения и развива-
ется революционная ситуация.

Февральская буржуазная революция в России имела стихийный, но впол-
не закономерный характер. Её поддержало большинство населения, недоволь-
ного участием в империалистической войне и неудачами на фронте, нерешён-
ными рабочими и аграрными вопросами, углублявшимися экономическим и со-
циальным кризисами. Царское правительство оказалось не способным к эффек-
тивному руководству и вместо него устанавливается демократическая форма 
правления, которая, однако, имела двойственный характер – с одной стороны 
власть  формально  принадлежит  представителям  буржуазных  партий,  сфор-
мировавших Временное правительство, с другой не менее значимым является 
Петроградский совет, объединивший радикальные левые силы. Так сложилась 
система двоевластия, приведшего к дальнейшему развитию революционных со-
бытий. Официальное Временное правительство, представленное либеральными 
партиями, не предпринимало серьезных шагов по улучшению ситуации в стра-
не и допустило ряд политических ошибок. В этих условия социалистические 
партии начинают решительную борьбу за захват государственной власти.



Во время жесткого противостояния Временного правительства и Петро-
градского совета большевики и левые эсеры начинают готовить вооруженное 
восстание в Петрограде. Оно осуществляется в октябре, приводит к ликвидации 
Временного правительства и установлению Советской власти, постепенно она 
устанавливается в большинстве городов центральной части России. Возникает 
новый тип государства – социалистический, предполагающий сращивание пар-
тийного аппарата с государственным, национализацию промышленности и зем-
ли, диктатуру пролетариата, проведению классовой социальной политики. 

    1.7 Установление тоталитарного режима в СССР. Политиче-
ское  и экономическое развитие в годыправления И.В. Сталина

Основные вопросы:

1 Внутрипартийная борьба 20х гг. в советском руководстве, причины и значе-
ние победы в ней И.В. Сталина. 

2 Причины экономических реформ. Разработка и осуществление индустриали-
зации и коллективизации, их итоги.

3 Особенности политической системы СССР в 30—40-х гг. Массовые репрес-
сии и их последствия.

4 Структура и характер советского общества в тоталитарный период. 
5 Внешняя политика СССР в 30х гг.
6 Восстановление экономики после Великой Отечественной войны, ужесточе-

ние политического режима в конце 40-х – начале 50-х гг. 

Краткое содержание лекции:

В середине 20-х гг. ХХ века в советском партийном и государственном 
руководстве обостряется борьба за личную власть. Это явилось следствием бо-
лезни и смерти лидера большевиков В.И.Ленина. Его ближайшие соратники не 
представляли собой сплоченную группу, связанную общими целями и идеала-
ми, поэтому соперничество между ними было неизбежно. И.В. Сталин, исполь-
зуя свой пост в партийном аппарате, смог подготовить себе условия, обеспечи-
вавшие поддержку его кандидатуры большинством членов партийной номен-
клатуры, при этом он эффективно использовал разногласия среди своих против-
ников.  Результатом  внутрипартийной  борьбы стало  выдвижение  Сталина  на 
пост руководителя СССР и выведение его противников из партии и правитель-
ства, возникают предпосылки для формирования тоталитарного политического 
режима.



Внутрипартийная борьба проходила в обстановке кризиса нэпа и разра-
ботки нового направления экономического развития. СССР унаследовал от цар-
ской России отстающие от уровня Западной Европы и США промышленность и 
сельское хозяйство. Являясь фактически зависимой от поставки импортных ма-
шин и оборудования, страна не могла стать полноправным участником между-
народных отношений и претендовать на статус носителя передового типа обще-
ственно-экономического устройства. Большое значение имело и создание бое-
способной современной армии, как гаранта национального суверенитета и без-
опасности. В разработанной стратегии экономических реформ сельское хозяй-
ство не только заняло второстепенное значение, но и предлагалось как источ-
ник  обеспечения  необходимых средств  для  развития  промышленности.  Впо-
следствии это привело не только к нарушению интересов крестьянства, но и к 
массовому голоду. Преследуя цели форсированного экономического развития, 
партийное руководство активно использует принудительные способы повыше-
ния  темпов  производительности,  командно-административные  принципы 
управления. В целом за счет жесткого планирования, распределения материаль-
ных средств, человеческих трудовых ресурсов, а также ущемления интересов 
населения, к концу 30-х гг. экономика СССР достигла качественно нового уров-
ня. 

В  период политического  руководства  Сталина  в  СССР  формируется  и 
развивается тоталитарный режим, который характеризовался всем спектром его 
признаков.  Навязывалась  единственно допускаемая идеология,  господствовал 
культ личности вождя, проводились массовые репрессии, создавались по требо-
ванию партии различные массовые общественные организации, экономика, ар-
мия и духовная жизнь общества находились под контролем партии, проводив-
шиеся массовые репрессии нанесли непоправимый ущерб советскому народу. 
Пропагандируя беспощадную борьбу с классовыми врагами и используя кара-
тельные органы последовательно уничтожалась передовая часть общества, яв-
лявшаяся носителем духовного и интеллектуального потенциала нации. Поли-
тическое руководство ставило перед собой задачу создание единообразной и 
послушной народной массы.  Итоги этой политики отразятся в последующих 
поколениях и жизни государства.

Новая  общественно-экономическая  формация,  социализм,  предполагала 
создание бесклассового общества и нового типа личности – советского челове-
ка. Решая данные задачи, правительство пыталось искусственно сгладить соци-
альные различия между пролетариатом, крестьянством, советскими служащими 
и интеллигенцией, однако в реальной жизни это привело к уравниловке в рас-
пределении материальных благ.  При этом уровень благосостояния советских 
граждан  был  очень  низким  по  сравнению с  развитыми капиталистическими 
странами. Напротив, партийная номенклатура пользовалась особыми привиле-
гиями. Пропаганда классовой вражды и диктатуры пролетариата привела к при-
нижению социальной значимости интеллектуальной и творческой элиты. 



В 30-е гг. внешняя политика СССР определялась рядом серьёзных факто-
ров,  изменивших  общую ситуацию в  международной  политике.  Появляются 
фашистские государства, ориентировавшиеся на милитаризм и преследовавшие 
цели мирового господства. Постепенно в мире складывается напряжённая об-
становка  общего  недоверия,  возникают очаги  мировой  войны.  СССР в  этих 
условиях стремился сохранить мирное сосуществование и выступал с предло-
жениями организации антифашистской коалиции. Когда демократические госу-
дарства не поддержали эту инициативу, Советский Союз был вынужден само-
стоятельно обеспечивать себе безопасность, однако его действия вызвали ещё 
большое отчуждение мирового демократического сообщества.

Советская  экономика  значительно  пострадала  в  годы  Великой  Отече-
ственной войны. После победы над фашистской Германией и её союзниками 
необходимо было восстановить промышленность, сельское хозяйство и инфра-
структуру СССР, однако в советском руководстве не было единства в представ-
лениях относительно методов решения поставленных задач. В развернувшихся 
дискуссиях  победил  Сталин,  именно  его  плану  и  предстояло  реализоваться. 
Война  вызвала  стихийный демократический  импульс  в  советском  обществе, 
грозивший изменить сталинскую довоенную систему, для упрочения политиче-
ского режима партийное руководство опять возвращается к практике массовых 
репрессий, однако в полной мере они не смогли реализоваться из-за смерти И. 
В. Сталина, которая обозначила новый этап в развитии СССР. 

    1.8 Политическое и социально-экономическое развитие СССР 
с 1953 по 1991 годы

Основные вопросы:

1 Изменение курса внутренней политики в 1953—1964 гг., причины его проти-
воречий. 

2 Экономические реформы в 1953—1964 гг. 
3 Политическое,  экономическое  и  социальное  развитие  СССР  в  период  с 

1964г. по 1985г.
4 Незавершенность преобразований «перестройки» и их последствия. СССР в 

1985—1991гг.
5 Внешняя политика СССР в годы «холодной войны» и в период «нового по-

литического мышления».

Краткое содержание лекции:

Смерть И.В. Сталина создала возможность серьёзного изменения курса 
внутренней  политики  в  Советском  Союзе.  В  результате  борьбы  за  власть, 
произошедшей между видными политическими и государственными деятеля-
ми, партийный аппарат и государственное руководство возглавили сторонники 
демократизации  внутрипартийных  отношений  и  ослабления  партийного 
контроля над экономикой и общественной жизнью. Сохраняя принципы госу-



дарственного  устройства  и  управления,  провозглашенные  большевиками  в 
октябре 1917 г., советское правительство старалось преодолеть негативные по-
следствия тоталитарного режима и сохранить авторитет КПСС, вместе с тем 
оно опасалось предоставить советскому народу реальные демократические пра-
ва  и  свободы.  Поэтому  проводимая  политика  имела  противоречивый  двой-
ственный характер. Тоталитарный режим в СССР сменяется авторитарным.

К 1953 г. было уже не только полностью завершено восстановление эко-
номики СССР, пострадавшей в годы Великой Отечественной войны, но и пре-
взойден довоенный уровень промышленного производства. Улучшилось поло-
жение сельского хозяйства, и соответственно снабжение населения продоволь-
ствием. Но упор на развитие отраслей тяжёлой промышленности, обрекал лёг-
кую на отставание, следствием чего стала нехватка товаров народного потреб-
ления. Нужно было ликвидировать дисбаланс между тяжелым и лёгким произ-
водством, переориентировать экономику на социальные нужды. Данные задачи 
стали реализовываться с приходом к власти новой смены партийного и государ-
ственного руководства, и частично были решены.

Несмотря на видимую монолитность партийной номенклатуры, в совет-
ском государственном аппарате не было единства. Это неизбежно приводит к 
смене власти, и провозглашению нового политического курса. Начинается пе-
риод десталинизации, который выразился в возвращении господства официаль-
ной идеологии, борьбе с инакомыслием, усилении партийного контроля над об-
щественной жизнью. При этом происходит деградация высших эшелонов вла-
сти, проявившаяся в кадровом старении, клановости и коррупции советской по-
литической элиты, таким образом, возникают условия глубокого политического 
кризиса. С середины 60-х гг., проводится ряд экономических реформ, временно 
улучшивших благосостояние населения, однако нарастает заметное технологи-
ческое отставание от стран Западной Европы и США, а в обстановке «холодной 
войны» и гонки вооружений это приводит в конце 70-х – начале 80-х гг. к со-
зреванию экономического кризиса.

Пришедший к власти в середине 80-х гг. М. С. Горбачёв начинает осуще-
ствлять неизбежное реформирование экономической системы, которое должно 
было её модернизировать и преодолеть отставание от развитых стран в техно-
логиях и объёмах производства, ликвидировать дефицит в товарах народного 
потребления. Однако эти задачи на практике столкнулись с серьёзными пробле-
мами иного рода. Система политического руководства и командно-администра-
тивные принципы управления всеми сферами жизни СССР не соответствовали 
обозначенным целям экономического развития. Соответственно, начинается и 
реформирование  политической  системы.  Непродуманная  демократизация  в 
КПСС и в общественных отношениях, незавершённые экономические реформы 
привели в конечном итоге к глубочайшему кризису в СССР, поставившего во-
прос о дальнейшем существовании государства. Попытка консервативных по-
литических сил вернуться к прежней советской системе, только ускорили рас-
пад СССР на отдельные государства.

С 1945 по 1991 гг. Советским Союзом проводилась активная политика, 
прежде всего определявшаяся политическим противостоянием с США и их со-



юзниками. Холодная война данного периода имела ряд этапов, отражавших пе-
риоды сближения и нарастания напряжённости между странами соперниками. 
Стремясь  к обеспечению национальной безопасности партийное  руководство 
СССР, стремится расширить своё влияние в центральной и южной Европе, а 
также в Азии, в Африке и в Латинской Америке. В результате чего создаётся 
блок социалистических государств и появляются дружественные СССР разви-
вающиеся страны, которые включаются в конфронтацию, рождённую биполяр-
ной мировой политической системой. При этом политические лидеры ведущих 
стран понимают реальную угрозу ядерной войны и осуществляют отдельные 
шаги к разрядке мировой напряжённости. Неоднозначно складывались отноше-
ния и между социалистическими странами. С началом внутриполитических и 
экономических реформ середины 80-х гг.  СССР кардинально изменяет  свою 
внешнеполитическую доктрину, а впоследствии внутренние кризисы приводят 
страну к утрате своего лидирующего статуса на международной арене.

2 Практические занятия

    2.1 Восточные славяне до образования государства (VI—IX 
вв.). Древняя Русь

Основные вопросы:

1 Происхождение  славян.  Территория  расселения  восточных  славян  к  VIII 
веку. Античные и византийские источники. Древнерусские источники.

2 Общественный строй, быт и хозяйственные занятия восточных славян. Рели-
гия восточных славян.

3 Политика первых киевских князей:
−образование Древнерусского государства. Норманнская теория;
−политика первых киевских князей;
−принятие христианства и его историческое значение.

4 Взаимоотношения славян с кочевыми народами в VI—IX веках.

Темы докладов и сообщений:

1 Этническая панорама Восточной Европы до X века.
2 Киевская Русь и Византия. История взаимоотношений
3 Языческие волхвы и их роль в религиозно-культовой деятельности.
4 Дипломатия Древней Руси.
5 Женщины Древней Руси.
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    2.2 Особенности феодальной раздробленности на Руси. Образо-
вание и укрепление единого российского государства

Основные вопросы:

1 Внешние вторжения на Русь в XIII веке:
− татаро-монгольское завоевание Руси;
− шведско-немецкая экспансия.

2 Начальный этап объединения русских земель. Борьба Москвы и Твери за ярлык 
на великое княжение.

3 Иван III и Василий III. Завершение процесса формирования централизованного 
государства.

4 Особенности системы управления Российского централизованного государства.

Темы докладов и сообщений:

1 Русская Правда как юридический документ Киевской Руси.
2 Личность Дмитрия Донского и его роль в укреплении Московского княжества.
3 Феодальная война второй трети XV века.
4 Судебник 1497 г. как первый свод законов объединённого государства.
5 Феодализм на Руси: определение, хронологические рамки, предпосылки, этапы 

эволюции.
6 Образование политических центров в эпоху раздробленности и особенности их 

развития.

Литература:

Борисов, Н.С. Политика московских князей: конец XIII – первая половина 
XIV вв. / Н.С.Борисов. – М.: Издательство Московского университета, 1999. – 
391 с.

Вернадский,  Г.В.  Монголы и Русь:  пер.  с  анг.  /  Г.В.Вернадский.  –  М: 
АГРАФ, 2000. – 480 с.

Генезис и развитие феодализма на Руси. – М.: Наука, 2001. – 352 с. 
Горский, А.А. Политическая борьба на Руси в конце XIII века и отноше-

ния с Ордой. / А.А.Горский // Отечественная история. – 1996. – № 3. – С. 74—
82

Гумилев, Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. / Л.Н.Гумилев. – М.: Рольф, 
2001. – 768 с.

Гумилев, Л.Н. От Руси к России: Очерки этнической истории. / Л.Н.Гуми-
лев. – М.: Экопрос, 2001. – 336с.



Егоров, В.Л. Золотая орда: мифы и реальность (XIII в.) / В.Л.Егоров // Се-
рия «Знание»: История. – 1990. – № 9. – С. 32—45.

Каргалов, В.В. Конец ордынского ига. / В.В.Каргалов – М.: Наука, 1980. – 
152 с.

Каргалов, В.В. Полководцы Древней Руси. / В.В.Каргалов, А.Н.Сахаров – 
М.: Молодая гвардия, 1985. – 575 с.

Кучкин, В.А. Александр Невский – государственный деятель и полково-
дец средневековой Руси. / В.А.Кучкин // Отечественная история. – 1996. –№ 5. 
– С. 18—33.

Скрынников, Р.Г. Святители и власти. / Р.Г.Скрынников. – Л.: Лениздат, 
1990. – 349 с. 

    2.3 Россия в XVI веке. Политика первых Романовых

Основные вопросы:

1 Эпоха Ивана Грозного. Политика опричнины и её последствия. 
2 Смутное время. Самозванцы в России.
3 Политика первых Романовых. Особенности социально-экономического и поли-

тического развития во второй половине XVII века.

Темы докладов и сообщений:

1 Опричнина и её оценка в отечественной исторической науке
2 История Земских соборов
3 Положение церкви в XV—XVI веках
4 Внешняя политика Ивана Грозного. Освоение Сибири
5 Казачество как феномен российской истории
6 Крестьянская война под предводительством С.Разина
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    2.4 Особенности развития России в XVIII веке. Становление и 
укрепление абсолютизма в России

Основные вопросы:

1 Реформы Петра Великого:
−экономические и политические мероприятия Петра I;
−реформы органов власти;
−реформы духовной сферы и быта;



2 Россия во второй четверти XVIII века. Дворцовые перевороты.
3 Просвещённый абсолютизм Екатерины II.

Темы докладов и сообщений:

1 Первые преобразования Петра I. Великое посольство. Азовские походы
2 Северная война: причины, ход, результаты
3 Быт и нравы царского двора в годы царствования Анны Иоанновны 
4 Участие России в Семилетней войне
5 Явление фаворитизма в эпоху «просвещённого абсолютизма»
6 Крестьянская война Емельяна Пугачёва
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    2.5 Россия во второй половине XIX века. Эпоха либерально-
освободительных реформ

Основные вопросы:

1 Социальное и экономическое состояние России в середине XIX века. Подго-
товка и осуществление отмены крепостного права. 

2 Земская, городская, судебная и военные реформы 60—70-х гг. XIX века. Их 
роль в социальном и экономическом развитии России.

3 Экономическое развитие пореформенной России. Основные направления и 
показатели промышленного переворота 80-х гг. XIX века их социальные по-
следствия. 

4 Внутренняя политика Александра III, контрреформы и их последствия.
5 Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX и XX вв.

Темы докладов и сообщений:

1 Влияние личности Александра I на внутреннюю политику и реформы.
2 Отечественная война 1812 года.
3 Особенности  политического  и  социального  развития  Российской  империи 

при Николае I.
4 Причины, характер и особенности Кавказской войны.
5 Проблема решения крестьянского вопроса в XIX веке.
6 Роль Александра в либерально-буржуазных реформах второй половины XIX 

века.
7 Изменение общественных отношений в  пореформенной России,  проблема 

формирования гражданского общества.
8 Развитие либеральных идей в 80—90-х гг. XIX века и их влияние на россий-

ское общество.
9 Особенности внешней политики России второй половины XIX века.
10 Особенности экономического развития России на рубеже XIX—ХХ веков.
11 Реформы П.А.Столыпина, их итоги и значение. 
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    2.6 Внутренняя и внешняя политика советской власти в 20-х 
гг. Экономическое и социальное развитие СССР

Основные вопросы:

1 Установление советской власти, оформление советского государственно-
го аппарата. 

2 Гражданская война, её характер, участники, основные события и итоги. 
Политика «военного коммунизма», «белый» и «красный» террор.

3 Причины перехода к новой экономической политике, её основные поло-
жения и реализация.

4 Образование СССР: 

Темы докладов и сообщений:

1 Проблема оценки влияния Г.Е. Распутина на судьбу российской монар-
хии.

2 Россия в Первой мировой войне.
3 «Белое движение»: состав, идеология, причины кризиса.
4 Политика «Военного коммунизма», её современная оценка.
5 Причины и последствия кризисов нэпа.
6 Проблемы образования единого государства в начале 20-х гг. ХХ века.
7 Общая характеристика системы государственного управления в СССР 20-

х гг. ХХ века.
8 Внешняя политика СССР в 20х гг. ХХ века.
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    2.7 СССР в Великой Отечественной войне. Итоги и значение 
победы над фашистской Германией

Основные вопросы:

1 Причины и начало Великой Отечественной войны. 
2 Перестройка  системы  государственного  управления,  работа  советского 

тыла в годы войны.
3 Основные сражения в период с осени 1941 г. по весну 1943 г. Создание 

антифашистской коалиции 
4 Коренной  перелом  в  ходе  ВОВ.  Основные  сражения  на  советско-гер-

манском фронте с лета 1943 г. по весну 1944 г. 
5 Завершающий  период  Великой  отечественной  войны.  Итоги  Великой 

Отечественной войны, причины и значение победы в ней СССР.

Темы докладов и сообщений:

1 Советский  тоталитарный  режим  30—40-х  гг.:  история,  предпосылки  и 
сущность.

2 Индустриализация и коллективизация в СССР в 30-х гг. ХХ века: цели, за-
дачи методы осуществления, итоги.

3 Формирование советского репрессивного аппарата.
4 Особенности  внешней  политики  СССР  в  30-х  гг.  ХХ  века,  её  оценка 

современными отечественными и зарубежными историками.
5 Состояние советской армии перед Великой Отечественной войной.
6 Планы германского фашизма по освоению «жизненного пространства» на 

востоке и попытка их осуществления.
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    2.8 Россия в период построения демократического правового 
государства (1991—2007 гг.)

Основные вопросы:

1 Причины распада СССР. Оформление РФ, как суверенного государства в 
системе СНГ. 

2 Разработка нового политического и экономического курса развития РФ, 
его задачи и приоритеты. Противоречия политического и экономического 
развития РФ в 1991—1999 гг., и их социальные последствия.

3 Политическое и социально-экономическое развитие РФ на современном 
этапе (2000—2007 гг.)

4 Внешняя политика РФ после «холодной войны», национальные интересы 
России и их реализация в начале ХХI в.

Темы докладов и сообщений:

1 Экономические реформы Н.С. Хрущева.
2 Сущность и противоречия политики «застоя».
3 Участие СССР в локальных конфликтах времён «холодной войны». 
4 Характер и сущность экономических реформ 90-х гг. в России.
5 Социальная политика в РФ с 1991 по 2007 гг.: этапы и приоритеты.
6 Причины распространения сепаратизма и противодействие ему в РФ в 90-

х гг. 
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3 Реферат

    3.1 Цель и задачи реферата

Отечественная история как учебная дисциплина имеет большое значение 
для  формирования  и  расширения  социально-политического  мировоззрения, 
преемственности в сохранении и передаче национального и культурного насле-
дия, оказывает определяющее влияние на воспитание гражданственности и па-
триотизма. Выполнение реферата служит одним из средств преодоления рамок 
формального подхода в изучении Отечественной истории, и тем самым позво-
ляет в большей степени достигнуть цели качественного высшего образования.

Реферат  является  самостоятельной  разработкой  какой-либо  теоретиче-
ской проблемы, основанной на ознакомлении и осмыслении научной литерату-
ры, посвящённой описанию и анализу данного вопроса. Реферат имеет характер 
научного исследования и является итогом самостоятельной работы студента, 
направленной на самообразование и более глубокое изучение учебной дисци-
плины. 

Методика подготовки реферата, оформления, проверки и оценки доста-
точно глубоко разработана, постоянно совершенствуется и уточняется, изменя-
ется тематика. 



Вниманию студентов предлагается вариант традиционной формы написа-
ния реферата, включающий в себя следующие разделы:

− введение;
− основная часть;
− заключение.

    3.2 Подготовка к выполнению реферата

Выбор темы реферата осуществляется студентом в начале семестра из 
примерного  списка  тем  представленных  в  данном  пособии  (см.  п.  3.5)  или 
предложенных преподавателем.  Преподавателем обязательно устанавливается 
дата сдачи закреплённого за студентом реферата, эта дата записывается в жур-
нал учёта успеваемости и посещаемости группы.

После определения темы реферата студент должен составить список ли-
тературы связанной со своей исследовательской проблемой.

Подбор литературы советуем начать с наиболее обобщающих, полных 
трудов. К ним относятся: собрания Н.М.Карамзина, С.М.Соловьева, В.О.Клю-
чевского; труды историков Н.И.Костомарова, С.Ф.Платонова, Н.М.Покровско-
го и др. Литературу следует искать в вузовской, городской или областной биб-
лиотеке, отдавая предпочтение наиболее содержательным фондам. Рекоменду-
ется  использовать  научные  монографии  и  сборники,  хрестоматии,  статьи  в 
научных и публицистических журналах, тематические выставки и обзоры. Ин-
формацию по указанным источникам следует искать в каталогах – алфавитных, 
предметных и т.д. В настоящее время часть необходимой информации можно 
получить и в Интернете, а именно через доступ к фондам центральных библио-
тек. Ознакомление и изучение содержания источников лучше начинать с оглав-
ления, выяснив, есть ли там главы, параграфы, статьи по теме реферата. Заклад-
ками, подчеркиванием зафиксировать подходящую информацию.

Ознакомление с имеющейся литературой завершается составлением при-
мерного плана реферата, который утверждается преподавателем. 

План  реферата должен  обязательно  включать:  введение;  основную 
часть, состоящую из нескольких глав, пронумерованных последовательно; за-
ключение. Введение и заключение не нумеруются.

На следующем этапе студент должен приступить к глубокому изучению 
литературы. Одновременно отбирается нужный для исследования материал, ко-
торый анализируется, выписывается и систематизируется в соответствии с пла-
ном реферата. 



    3.3 Выполнение реферата

На следующем этапе студент должен приступить к глубокому изучению 
литературы. Одновременно отбирается нужный для исследования материал, ко-
торый анализируется, выписывается и систематизируется в соответствии с пла-
ном реферата.  Внимательно читается текст,  делаются выписки на отдельных 
листах или карточках. Это могут быть различные точки зрения авторов на дан-
ную проблему, фактический и цифровой материал, даты, события, географиче-
ские названия, персоналии,  высказывания государственных и  политических 
деятелей.

Пример –  «…  Нарушения  законности,  произвол,  насилие  вызывали 
открытые протесты крестьян. Вплоть до актов террора и массовых выступле-
ний.  В  1929  году  по  стране  было  зарегистрировано  свыше  1300 
мятежей…» (Документы свидетельствуют 1927—1929, 1929—1932. – М.:Поли-
тиздат,1989. – с 23).

После того как будут прочитаны книги, сделаны выписки, начинается но-
вый этап работы по осмыслению, анализу и отбору материала. Выстраивается 
линия логической последовательности изложения материала в соответствии с 
пунктами плана реферата. Текст реферата пишется после основательного изуче-
ния и обобщения полученной информации, сформировавшегося личного подхо-
да к вопросам темы, но с учётом и имеющихся авторитетных точек зрения. 

Краткое содержание разделов работы:
Введение излагается на 1,5—2 страницах. Содержит постановку пробле-

мы, задачи и цели работы, обоснование актуальности выбранной темы, опреде-
ляет круг раскрываемых вопросов. Здесь же дается краткий историографиче-
ский обзор литературы по избранной теме, оценка степени изученности пробле-
мы.

Основная часть излагается в 2—4 главах, примерно равных по объёму. В 
них раскрывается  сама поставленная  проблема,  при соблюдении хронологии 
событий, логики в переходе от одного вопроса к другому и чёткости завершаю-
щих их выводов. 

Каждый вопрос должен соответствовать плану работы, иметь свое назва-
ние и раскрывать его основную суть. Следует обратить внимание на обеспече-
ние логической связи между вопросами, соотношение теоретического и факти-
ческого материалов. Желательно сравнить различные факты, положения, точки 
зрения, для подкрепления своей точки зрения, проанализировать ту или иную 
позицию. При цитировании источников, использовании документов, цифр или 
фактов нужно обязательно давать ссылку на источник данной информации.



Заключение  занимает 1—1,5 страницы и содержит основные обобщён-
ные выводы по всему реферату, к которым пришел автор в ходе работы. Вывод 
– это главная мысль, в которой проводится итог какого-либо описания или объ-
яснения.  При  изложении  большого  и  сложного  материала  сначала  делается 
несколько частных выводов, а затем на их основе – итоговый. Вывод должен 
быть четко сформулирован.

Список использованных источников должен содержать сведения об ис-
точниках,  использованных при написании реферата.  Для написания реферата 
необходимо использовать не менее 5—6 источников. 

Приложения – это не обязательный элемент реферата. При желании сту-
дент может поместить в приложения графический и статистический материал, 
уточняющие таблицы, фотографии, иллюстрации.

    3.4 Оформление реферата

Реферат должен содержать следующие структурные элементы:
− титульный лист;
− содержание;
− введение;
− основную часть;
− список использованных источников;
− приложения.
Текст  выполняется  на  листах  белой бумаги  формата  А4 (210х297)  без 

рамки, соблюдая следующие размеры полей: 
− левое – не менее 30 мм;
− правое – не менее 10 мм;
− верхнее – не менее 15 мм;
− нижнее – не менее 20 мм. 
Реферат допускается оформлять одним из следующих способов:
− машинописным – через полтора-два интервала.  Шрифт пишущей ма-
шинки должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм;
− с применением печатающих и графических устройств вывода с ЭВМ.
В некоторых случаях допускается выполнять текст рукописным способом 

с соблюдением полей и других требований к оформлению.
При выполнении печатным способом текст должен быть выполнен шриф-

том Times New Roman Cyr, межсимвольный интервал – обычный, межстрочный 
интервал – одинарный.

Шрифт основного текста – обычный, размер 14 пт. Заголовок раздела пе-
чатается полужирным шрифтом, размер 16 пт. Заголовки подразделов полужир-
ным шрифтом, размер 14 пт.



Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту, включая и приложения. Номер страницы простав-
ляют в правом верхнем углу без точки в конце. Титульный лист включается в 
общую нумерацию страницы, но номер «1» на титульном листе не проставляет-
ся.

Рекомендуемый объем работы – в пределах 20—25 страниц.
Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в реферате, 

дословное цитирование какого-либо материала, то эти данные следует обозна-
чить надстрочными знаками сноски. 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на 
которой они обозначены, отделив от текста короткой тонкой горизонтальной 
линией с левой стороны.

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, предложения, к ко-
торому дается пояснение и перед текстом пояснения. Нумерация сносок отдель-
ная для каждой страницы.

Пример – «…С 1865 года в состав Оренбургской области входили пять 
уездов…»1

___________
1Оренбургская область за 50 лет, 1934—1983: Стат. сб. – Челябинск: Юж. 

Урал. кн. изд., 1984. – С. 4.

Титульный лист – первая страница работы содержит следующие сведе-
ния: название учреждения, где она выполнена; тему работы; вид работы (в дан-
ном случае речь о реферате); сведения об авторе (Ф.И.О, курс, факультет, груп-
па); краткие сведения о научном руководителе, дата и место написания работы. 
Пример оформления титульного листа реферата приведен в приложении А.

Содержание работы приводится на втором листе. В структурный элемент 
«Содержание следует вносить номера и наименования разделов, подразделов, а 
также  перечислить  все  приложения  с  указанием  соответствующих  страниц. 
Пример оформления содержания приведен в приложении В.

Введение  и  заключение  включаются  в  общую нумерацию разделов  и 
размещают на отдельных листах: введение – перед основным текстом, заключе-
ние – после. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине стра-
ницы с первой прописной буквы.



Основную часть  текста  разделяют  на  разделы и  подразделы.  Разделы 
должны иметь порядковые номера в пределах всего текста, обозначенные араб-
скими цифрами без точки. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 
каждого раздела, номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, 
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставиться.

Пример 1.2 – обозначает раздел 1, подраздел 2.
Внутри подразделов могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки 
в  тексте  на  одно из  перечислений,  строчную букву,  после  которой ставится 
скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 
арабские цифры, после которых ставиться скобка, а запись производится с аб-
зацного отступа.

Пример
а) ________________________
б) ________________________

1) _______________________
2) _______________________

в) ________________________

Наименование  разделов  и  подразделов   должны  быть  краткими.   На-
именование разделов и подразделов записывают с абзацного отступа с первой 
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголов-
ках не допускаются.

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15 мм. Рас-
стояние между заголовками разделов и подраздела – 8 мм. Расстояние между 
последней строкой текста и последующим заголовком подраздела – 15 мм.

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. Страницы рефе-
рата должны быть заполнены не менее чем на 90 %.

В конце реферата приводятся сведения об использованных источниках.
Список использованных источников оформляется в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 7.1. Наименование структурного элемента «Список использо-
ванных  источников»  записывают  посередине  страницы  с  прописной  буквы. 
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 
источник в тексте реферата и нумеровать арабскими цифрами. Пример оформ-
ления списка использованных источников приводится в приложении В.



Приложения – материал, дополняющий содержание реферата (таблицы, 
диаграммы, графики, рисунки и т.д.) оформляют как продолжение реферата на 
последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с 
указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначе-
ния, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «обяза-
тельное», а для информативного – «рекомендуемое» или «справочное». Прило-
жение должно иметь  заголовок,  который записывается  симметрично относи-
тельно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начи-
ная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

    3.5 Темы рефератов

1 «Повесть временных лет» – древнейший летописный источник по истории 
России.

2 Русские летописи об истории Древней Руси (возникновение письменности, 
древнейшие источники, история их изучения).

3 Николай Михайлович Карамзин – основатель русской исторической школы.
4 Научная деятельность и труды Василия Осиповича Ключевского.
5 Историческое наследие С.М.Соловьева.
6 Проблемы цивилизационного подхода к истории. Мировая и отечественная 

наука о цивилизации.
7 Этнонациональные факторы в развитии цивилизаций. Теория «пассионарно-

сти» Л.Н.Гумилева.
8 Между Европой и Азией: на перекрестке цивилизационных потоков. (Гене-

зис и судьба взглядов евразийцев).
9 Происхождение славян. Дискуссии о прародине славян (по данным археоло-

гии, этнографии, лингвистики).
10 Генезис древнерусской государственности и роль норманнского влияния.
11 Нравы и обычаи населения Восточно-европейской равнины эпохи Киевской 

Руси.
12 Вечевая демократия, князь и дружина, город и ремесло в Древнерусском го-

сударстве.
13 Мир кочевников Великой Степи и Древняя Русь: борьба и сотрудничество.
14 Первые киевские князья и их деятельность.
15 Киевская Русь и Византия (проблемы внешней политики).
16 Торговля и торговые пути в становлении Киевской державы.
17 Основные категории зависимого населения и свободного населения в Киев-

ской Руси.
18 Языческая культура и ее традиции на Руси: верования, божества, праздники.
19 Особенности  русского  православия.  Значение  принятия  Киевской  Русью 

восточного варианта христианства.



20 Первые русские святые. Роль церкви в политической жизни Древнерусского 
государства.

21 Монголо-татары и Русская земля. Дискуссия в русской историографии (XIX
—XX вв.).

22 Военные походы Золотой Орды на русские земли. Влияние Золотой Орды на 
внутриполитические отношения в русских княжествах.

23 Александр Невский: полководец и дипломат.
24 Новгородская  боярская  республика:  политическое  устройство,  проблемы 

внешней и внутренней политики в XII—XV вв.
25 Владимиро-Суздальская Русь: политическая история и экономическое разви-

тие в XII—XIV вв.
26 Иван Калита – основатель московской династии.
27 Дмитрий Донской на Куликовом поле.
28 Великое княжество Литовское и русские земли.
29 Иван III – Государь всея Руси.
30 Война Москвы и Новгорода. Падение Новгородской вольницы.
31 Угра – река пограничная («стояние» на р. Угре 1480 г.).
32 Великий князь и Боярская Дума. Дворцово-вотчинная и приказная система 

при Иване III.
33 Формирование поместного землевладения в XV веке. Софья Палеолог. На-

следие Византии и русская государственность.
34 Символика, титулатура, геральдика Московского царства.
35 «Избранная рада» и административно-политические реформы середины XVI 

века.
36 «Московский парламент»: вековая история Земских соборов в России.
37 Кризис в российском обществе в 60—70-е гг. XVI века. Террор опричников 

и деспотизм Ивана IV Грозного.
38 Феномен казачества и его роль в политической жизни Восточной Европы в 

XVI—XVIII вв.
39 Первый русский царь – Иван IV.
40 Смутное время: возможные альтернативы развития и поиск нетрадиционных 

форм политической власти.
41 Борис Годунов: путь к престолу, сущность, методы и результаты политики.
42 Лжедмитрий I и исторические шансы России.
43 Истоки Смутного времени, его оценки в трудах ведущих историков дорево-

люционной и современной отечественной историографии.
44 Начало династии Романовых.
45 Развитие городов, торговли, товарообмена и мануфактурного производства в 

России XVII века.
46 Раскол православия. Никон и Аввакум. Влияние раскола на национальный 

характер и политическую культуру русского человека.
47 Этапы строительства Московского Кремля (XIV—XVII вв.).
48 Художественная культура Московской Руси и отражение в ней общечелове-

ческих ценностей (XIV—XVII вв.).



49 Формирование Российской империи при Петре I. Государственное устрой-
ство, роль и место реформ, специфика экономического и социокультурного 
развития.

50 Проблема цивилизационного раскола российского общества в  петровскую 
эпоху.

51 Северная война и ее результаты.
52 Фавориты эпохи дворцовых переворотов: Меньшиков, Остерман, Бирон.
53 Роль русской гвардии в эпоху дворцовых переворотов.
54 Императрица Елизавета Петровна и итоги ее правления.
55 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II:  его особенности, содержание, 

противоречия.
56 Русско-турецкие войны XVIII века. Колонизация причерноморских степей. 

Разделы Польши.
57 Зарождение светской культуры в России XVIII века. Русские просветители.
58 Альтернативы исторического развития России в первой четверти XIX века: 

реформы или стагнация («Негласный комитет»,  М.М.Сперанский, П.Ново-
сильцев и «Уставная грамота Российской империи»).

59 Россия в Отечественной войне 1812 года.
60 Александр 1. Великий реформатор или «Крах розовых мечтаний» (личность 

императора и его влияние на судьбу России в эпоху абсолютизма).
61 Николай I. Режим сверх централизации и его крах (1825—1855 гг.).
62 Личность и историческая роль Александра II. «Эпоха великих реформ» и ее 

последствия.
63 Русская либеральная бюрократия – инициатор «великих реформ» 60-х годов 

XIX в. (Н.Милютин, Н.Валуев, М.Лорис-Меликов).
64 Особенности  промышленного  переворота  в  России.  Завершение  промыш-

ленного переворота и его последствия.
65 Народничество: его идеологи, теория, этапы, организации.
66 Александр III, его окружение и политика свертывания либеральных реформ.
67 С.Ю.Витте и его план форсированной индустриализации страны.
68 Россия на рубеже веков: неравномерность и противоречивость социального 

и экономического развития.
69 Участие России в русско-японской войне. Геополитические интересы,  ход 

военных действий и причины поражения.
70 Опыт российского парламентаризма. Политическая борьба в Государствен-

ной Думе и ее влияние на общество.
71 Участие России в первой мировой войне (причины, победы и поражения, 

экономический кризис).
72 Общественно-политический кризис в условиях войны. Образование думско-

го «Прогрессивного блока». Назревание революционного кризиса.
73 Падение самодержавия; проблема исторического выбора. Влияние войны на 

политические процессы в стране.
74 Временное правительство, его участники и лидеры разных составов. Кризи-

сы Временного правительства.



75 Русская  и  зарубежная  историография Октября.  Альтернативы возможного 
развития страны.

76 Партия большевиков у власти: доктрина мировой пролетарской революции и 
реальность (1917—1918 гг.).

77 Судьба блока большевиков с левыми эсерами в 1917—1918 гг.
78 Белое движение: социальный состав, идеология, программа.
79 Политика «военного коммунизма»: ее этапы, содержание, итоги.
80 Политический кризис весны 1921 года и его последствия.
81 Нэп: программа, этапы, противоречия.
82 Кризисы нэпа (финансовый, «кризис сбыта», «товарный голод», хлебозаго-

товительный): причины и их итоги.
83 Формирование курса на коллективизацию в советской, современной отече-

ственной и зарубежной историографии.
84 Темпы, методы и последствия коллективизации в СССР.
85 Формирование, реальное воплощение и итоги первого пятилетнего плана.
86 Формирование репрессивного аппарата и его функции в тоталитарном госу-

дарстве («тройки», практика внесудебных дел, политические процессы 30-х 
гг.).

87 Советская военная доктрина и ее изменение в ходе Великой Отечественной 
войны.

88 Сталин и его окружение на разных этапах Великой Отечественной войны.
89 Ялтинско-Потсдамская система и передел мира. Истоки «холодной войны».
90 Последние годы жизни И.В.Сталина. Репрессии второй половины 40—50 гг.
91 Поиск путей демократизации страны в 1953—1964 гг. Непоследовательность 

и противоречивость попыток усовершенствования экономической и полити-
ческой системы.

92 Попытки смещения Н.С.Хрущева: 1957 год и 1964 год.
93 Навязывание командно-административного социализма странам социалисти-

ческой ориентации. Противоречивое влияние решений XX съезда на ситуа-
цию в мире (Польша и Венгрия 1956 г., советско-китайский и советско-ал-
банский конфликты).

94 Взаимоотношения сверх держав в 1950—1964 гг.: «шаг вперед, два шага на-
зад»  (военно-политические  доктрины  США,  визит  Н.С.Хрушева  в  США, 
«Карибский кризис»).

95 Сталинизация советского общества в 70-е годы. Политический, экономиче-
ский и духовный кризис в СССР.

96 Брежнев: портрет эпохи застоя.
97 Крушение социализма в СССР.
98 Чеченские войны современной России.
99 Переход к рыночным отношениям и России.
100 Геополитические последствия «холодной войны».  Россия в современных 

международных отношениях.
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31 Россия в первой мировой войне: причины, ход и последствия.
32 Революция 1905—1907 гг.: причины, ход событий и итоги.
33 Аграрная реформа П.А.Столыпина и её результаты.
34 История российского парламентаризма 1906—1914 гг.
35 Россия 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Приход к власти большевиков.
36 Первые политические  и  экономические  мероприятия  советского  прави-

тельства. Борьба по вопросу о заключении мира.
37 Гражданская война и интервенция в России, результаты и последствия.
38 От политики военного коммунизма к политике НЭПа: результаты и про-

тиворечия.
39 Утверждение  тоталитарной  системы  в  СССР.  Характеристика  режима 

личной власти Сталина.
40 Развитие промышленности и аграрного сектора в 20—30-х гг. XX века.
41 СССР в условиях начавшейся второй мировой войны. Нападение фашист-

ской Германии на СССР.
42 Основные этапы Великой Отечественной войны. Героизм советских лю-

дей на фронте и в тылу.
43 Окончание Великой Отечественной и второй мировой войны: итоги и по-

следствия.
44 СССР в послевоенное десятилетие. Хрущёвская «оттепель».
45 Общественно-политическое и социально-экономическое развитие Совет-

ского Союза в середине 60-х – первой половине 80-х годов.
46 СССР на международной арене в середине 60-х – первой половине 80-х 

годов.
47 «Новое политическое мышление»: попытки реформирования экономики и 

обновления политической системы. 
48 Распад СССР: социально-экономический и политический кризисы 1990-х 

гг.
49 Россия на рубеже XX—XXI вв.: становление новой российской государ-

ственности.
50 Международное положение  современной России в  условиях глобализа-

ции.




